
 
 

 

 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка. Цели и задачи реализации Программы «Мозаика» 

1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы «Мозаика» 

1.3.  Возрастные особенности детей раннего возраста 

1.4. Планирование и принципы образовательной деятельности. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы «Мозаика» в виде целевых 

ориентиров детей раннего возраста. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

раннего возраста 

             2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Информационно методическая программа 

3.2  Перечень программ, технологий, пособий 

3.3  Педагогические, Психологические, здоровьесберегающие требования к организации 

образовательного Процесса 

Библиография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации Программы «Мозаика»  
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» 

(далее — Программа, Программа «Мозаика») разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г. Москва.  

Программа «Мозаика» включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные 

области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к структуре образовательной программы и её 

объёму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа 

представляет собой как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Таким образом, целью Программы «Мозаика» является:  

•  расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 

ребёнка дошкольного возраста. Программа «Мозаика» направлена на реализацию следующих 

задач:  

•  обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка;  

•  приобщение детей через соответствующие их индивидуальновозрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства;  

•  развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;  

•  реализация вариативных образовательных программ;  

•  соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий:  

•  личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;  

•  полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми;  

•  разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте;  

•  разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность 

детей в соответствии с возрастом; 

 •  возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей)) образовательных программ, педагогических технологий и видов 

деятельности. 

В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа направлена также на формирование 
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общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию нарушений в 

физическом и психическом развитии. 

 

 1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы «Мозаика»  
Основными принципами к формированию и реализации Программы «Мозаика» 

являются следующие: 

 1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.  

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром.  

6. Вариативность организации дошкольного образования.  

Программа «Мозаика» разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО.  

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы разрабатывались в 

трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина, А.Г. Асмолова и др. Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготский отмечал, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. 

Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Согласно теории Л.С. Выготского, развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через 

овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в 

первую очередь речью и языком.  

Системно-деятельностный подход вырос из культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского. Суть этого подхода заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системнодеятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).  

 

1.3. Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет. 

Ведущая потребность  - в общении; 

             Ведущая деятельность -  предметноманипулятивная; 

Ведущая функция – восприятие; 

Эмоциональное состояние ребенка. У детей этого возраста очень яркие, но 

неустойчивые эмоции. Смех часто сменяется плачем и наоборот, ребенок легко может 

заплакать, но и очень быстро успокаивается, главное, уметь вовремя переключить внимание, 

отвлечь от раздражителя. 

Эмоциональное состояние неустойчивое, ребенок то обнимает и целует взрослого, то тут 

же может толкать его и ругать, проявлять против него протест. Таким образом, чувства детей 2-

го года жизни безграничные, но непродолжительные. 

В этом возрасте игрой ребенка нужно руководить, придумывать сюжет, подталкивать к 

игровым действиям, одним словом, учить, ведь такие маленькие дети повторяют за взрослым 

все. Что видят, и как вы научите своего ребенка играть, такие действия он и будет выполнять. 
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Ребенок 2-го г.ж. может недолго играть самостоятельно, затем требует вмешательства 

взрослого. 

Мышление. Мышление у детей наглядно действенное, т.е. ребенок видит предмет и 

сразу тянется к нему, выполняет действия с ним. Однако до двухлетнего возраста ребенка мало 

занимает эмоционально смысловое значение игрушки. Его больше интересует то, что с этой 

игрушкой можно делать. Отмечено, что дети этого возраста любят подолгу повторять разные 

действия с одним и тем же предметом. Это объясняется тем, что они проявляют интерес к его 

разным свойствам. Малышу интересно узнавать, что кубики можно не только ставить один на 

другой, но и приставлять один к другому, грузить на машину, укладывать в коробочку и 

закрывать ее. Однако иногда ребенка нужно направлять в игре, иначе у него могут долгое время 

сохраняться и закрепляться примитивные однообразные действия: он может без конца катать 

машинку, брать кубики в рот, перекладывать игрушки из одной руки в другую и т. д. 

Показывайте ребенку, как пользоваться игрушечными молотком, совочком, лопаткой и т. д. На 

втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у него появляются 

предметные игры-подражания; 

К двум годам дети могут играть в элементарные логические и тематические игры, 

способны составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток времени 

Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначении 

окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их используют. 

Речь. Особенно велики достижения ребенка в овладении речью: если к 1 году ребенок 

только начинал понимать речь взрослого, то к 2 годам он уже начинает говорить фразами, 

употреблять глаголы, местоимения, наречия, склонять существительные. Расширяется интерес 

ребенка ко всему окружающему. Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в 

небольшие двух-трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они 

прогрессируют довольно быстро. Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется 

переходом к активной самостоятельной речи, направленной на управление поведением 

окружающих людей и на овладение собственным поведением; 

До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма 

незначительном приросте активного словаря;  

На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. 

Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют названия 

предметов и явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что это?»; 

К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически всех 

слов, относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное и 

разнообразное общение взрослых с ребенком; 

К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов; 

Малышу нравится слушать рассказы, сказки, стихи, потешки – это значит, что ребенок 

начинает познавать мир с помощью языка. 

Развитие памяти. Память непроизвольная, т.е. не может ребенок специально выучить, 

запомнить какую-либо информацию. Только при многократном повторении у него 

формируется память. 75% детских припоминаний приходятся на возраст 3-4 года, т.е. к концу 

раннего возраста складывается долговременная память и её основные механизмы. 

Игра. Игра предметно-манипулятивная, т.к. объект познания – предметы, их внутреннее 

устройство. Способ познания - разобрать, сломать. В этом возрасте ребенок выполняет 

различные действия с игрушками, которые наблюдал у взрослых, таким образом появляются 

игры подражания. 

Отношения со взрослыми и сверстниками. Взрослый интересен как источник 

информации, защиты и ласки. Поэтому долгое расставание воспринимается болезненно. Но 

несмотря на это у них проявляется потребность в самостоятельности, происходит 

формирование личности. Сверстник в этом возрасте малоинтересен, т.к. вместе играть не 

умеют. Игра в данном возрасте чаще индивидуальная. Лишь на четвертом году дети начинают 
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проявлять интерес к сверстнику, как партнеру по игре. Больше интересуют старшие дети, 

которые являются ведущими в деятельности. 

Формирование личности (Я). Связано со становлением самосознания: он узнает себя в 

зеркале, знает и отзывается на свое имя, осознает свое место среди сверстников. 

Таким образом, формирование личности, игра, развитие речи, памяти, отношений со взрослыми 

являются основными направлениями в развитии детей. 

Социальный паспорт группы раннего возраста 

1. Общее количество детей в группе 3 

 Из них мальчиков 0 

 Из них девочек 3 

2. Количество полных семей 3 

3. Количество неполных семей 0 

4. Количество многодетных семей 0 

5. Количество семей с опекаемыми детьми 0 

 

1.4. Планирование и принципы образовательной деятельности 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов.  

Принцип последовательности. В основе — отход от формального параллельного 

планирования с большими временными затратами на написание планов к последовательному 

планированию образовательной деятельности с детьми (неделя — временной период 

планирования):  

•  формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение 

которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, 

ситуациях повседневного общения с детьми:  

•  подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми;  

•  вводятся новые слова в активный словарный запас;  

•  создаётся развивающая предметно-пространственная среда.  

Принцип интеграции. В основе — установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей через их дополнение и взаимное 

обогащение. Например, освоение пространственных представлений, знакомство с 

математическими понятиями формируется в конструировании, формировании элементарных 

математических представлений, на занятиях музыкой и физической культурой.  

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, 

образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию 

ребёнка.  

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 

деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке 

или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре.  

Представления детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут найти 

отражение в детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании театральной сцены, 

изготовлении афиши на занятии по аппликации и завершиться проведением театральной 

постановки, досуга.  

В Программе для каждой возрастной группы приведён примерный перечень основных 

видов организованной образовательной деятельности с детьми, не жёстко фиксированный, а 

подвижный, что поможет воспитателю самостоятельно определять последовательность 

организованной деятельности, обеспечивая баланс разных видов активности детей. Воспитатель 

для решения тех или иных задач может заменять одни виды деятельности другими в рамках 

времени, отведённого для них в режиме дня.  

Обязательной должна быть связь специально организованной деятельности с детьми с их 

повседневной жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что 
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происходило на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать 

полученные знания (например, учились устанавливать взаимно однозначное соответствие двух 

групп предметов на математике, а затем сравнивали количество машин и «водителей» в 

игровом уголке, количество чашек и блюдец при сервировке стола).  

Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор определённой темы в 

соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация образовательной 

деятельности в условиях комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные 

возможности для детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 

заинтересованности детей. Для реализации содержания программы рекомендуется внедрять в 

педагогическую практику следующие формы образовательной деятельности: экскурсии, 

исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями, 

путешествия по природно-климатическим зонам нашего края; театрализованные игры, игры-

драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры, фестивали 

народного творчества; календарно-обрядовые праздники; создание коллективных продуктов 

(тематических плакатов, атрибутов для оформления среды группы), музыкально-литературные 

гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, спортивные праздники, 

соревнования и др. Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически 

обоснован и целесообразен.  

Освоение детьми определённого содержания может завершаться организацией того или 

иного события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 

полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 

своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий 

включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, требующие 

применения полученных знаний.  

При организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать:  

•  организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 

ковре, у окна, на улице и т.п.;  

•  организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на 

успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.);  

•  предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей.  

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять 

деятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

учителя-логопеда и др. Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности 

педагогов с учётом тематики, недели, выбора итогового мероприятия, реализации интеграции 

образовательных задач и видов деятельности, соответствующих форм работы с детьми, 

устранив повторы и дублирование материала.  

Освоение тематического содержания программы начинается с «погружения» ребёнка в 

мир образов природы, предметов, явлений окружающего мира.  

В дошкольном возрасте целью интегрированных занятий является информационно-

образное и сенсорное насыщение ребёнка, его гармоническое развитие на основе 

полихудожественного восприятия мира и выражение себя в разных видах деятельности.  

Интегрированный подход исходит из природы детского возраста, когда мир 

воспринимается нерасчленённым на части, как единое целое, освоение которого ребёнок 

начинает от своего «Я», когда закладываются основы социального опыта и духовно-

нравственного развития личности.  

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются на 

основе модели ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по 

соответствующим темам.  
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Модель состоит из четырёх структурных единиц:  

•  увидеть (наблюдение за миром);  

•  услышать (звуки окружения);  

•  обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика);  

•  создать (самостоятельная деятельность).  

Данная модель поможет воспитателю систематизировать тематическое планирование по 

программе и выстраивать работу с детьми в логической последовательности. 

 Комплексно –тематическое планирование, календарно тематическое планирование 

см. Приложение1. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы «Мозаика» в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования: Показатели развития детей 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 

дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

•  ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

•  владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

•  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

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

 •  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

•  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника.  

• Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

 • Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект.  

• Использует в игре замещение недостающего предмета.  

• Общается в диалоге с воспитателем.  

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои 

действия. Следит за действиями героев кукольного театра 
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Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов).  

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

 • Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными.  

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. Развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие  

• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине.  

• Группирует однородные предметы по одному из трёх 

признаков.  

• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет 

пирамидки разного цвета.  

• Различает четыре цвета спектра. 

 Предметная деятельность  

• Приближает к себе предметы различных форм с помощью 

палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре.  

• Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические 

игрушки.  

• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе 

из двух, а затем из трёх деталей.  

• Раскладывает предметы по убывающей величине.  

• Понимает слова «поменьше», «побольше».  

• Понимает слова, обозначающие различные величины 

предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам.  

• Участвует в практическом экспериментировании.  

• Различает основные формы деталей строительного 

материала.  

• Сооружает с помощью взрослого разнообразные 

постройки, используя большинство форм.  

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение  

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детёнышей.  

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида).  

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—

2 вида).  

• Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и культуры. 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает).  

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

• Слушает небольшие рассказы без наглядного 



10 
 

сопровождения. 

Обогащение активного 

словаря в процессе восприятия 

художественной литературы 

• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы.  

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать.  

• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный цвета.  

• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу.  

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, 

пластилином. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы.  

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки.  

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук.  

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд и т.д.  

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч.  

• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

• Охотно выполняет движения имитационного характера.  

• Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым.  

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений 

Овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа 

жизни 

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул.  

• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников.  

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности.  

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

• При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).  

• Умеет самостоятельно есть. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

раннего возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме  
В условиях дошкольного учреждения в круг общения ребёнка наряду с близкими 

взрослыми начинают включаться и другие взрослые — персонал учреждения. У ребёнка 

развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты со взрослыми, 

которые помогают ему приспособиться к новым условиям жизни: адекватно воспринимать 

слова, просьбы, оценочные высказывания и эмоциональное отношение других людей.  

С приходом ребёнка в дошкольное учреждение его эмоциональные связи в системе 

отношений «ребёнок — взрослый» дополняются отношениями «ребёнок — сверстник». 

Вначале ребёнок не выделяет среди детей никого отдельно. В это время он больше 

интересуется игрушками и предметами оборудования группы и лишь по мере адаптации к 

новым условиям вступает в контакт с детьми.  

Задачи возраста:  

•  создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению;  

•  обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательное внимание и заботу со 

стороны взрослых: родителей и воспитателей детского сада;  

•  развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и сотрудничестве со 

взрослым по поводу предметов, игрушек, действий с ними, стремление слушать и слышать 

взрослого, выполнять его просьбы;  

•  помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать играть рядом и вместе друг с 

другом, создавать условия для совместной с воспитателем и сверстниками деятельности; 

 •  побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживать каждое проявление 

доброжелательности, поощрять общение, способствующее возникновению взаимной симпатии 

детей;  

•  учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться 

игрушкой с другим ребёнком;  

•  способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом лице («Я рисую»), по 

внешним признакам (одежде, причёске), своему имени, различал свою принадлежность («Я 

мальчик!», «Я девочка!»);  

•  поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко эмоционально 

окрашена и связана с его стремлением быть хорошим;  

•  положительно оценивать те или иные действия и поступки ребёнка; не допускать 

отрицательных оценок ребёнка;  

•  поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я сильный!»);  

•  обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт;  

•  создавать условия для игры путём предоставления разнообразных игрушек; 

•  играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребёнку ситуации 

из жизни, способствовать возникновению цепочки игровых действий;  

•  демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов заместителей;  

•  поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек;  

•  организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, 

тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждает ребёнка к совместным действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном отношении, заботе, 

положительной оценке взрослых. В процессе совместных действий воспитатель стремится, 

чтобы каждый ребёнок мог испытать радость, удовлетворение по поводу успехов, 
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поддерживает и поощряет каждое самостоятельное усилие ребёнка, при затруднениях помогает 

ему, воздерживаясь от негативных оценок.  

Воспитатель постоянно использует положительную оценку любых позитивных 

проявлений ребёнка в присутствии других детей.  

Взрослый открыто и доверительно выражает свои чувства, даёт понять ребёнку, что он 

любит его и беспокоится о нём, готов разделить его переживания. Благодаря этому ребёнок 

может свободно выражать эмоции: как положительные (радость, удовольствие), так и 

отрицательные (страх, беспокойство, обиду). 

Нравственная основа социального поведения и общения закладывается через 

эмоциональную сферу ребёнка. Необходимо использовать различные естественно возникающие 

и специально созданные ситуации, где взрослому требуется помощь, забота, внимание со 

стороны ребёнка. Важно привлекать к созданию таких ситуаций и родителей воспитанников в 

семье. Причём взрослый демонстрирует ребёнку способы выражения как положительных, так и 

отрицательных эмоций. Ребёнок раннего возраста может не только называть свои имя, 

фамилию, имена членов своей семьи, а также проявлять эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких в семье (пожалеть, посочувствовать). В группе можно использовать простые 

совместные проекты детского сада и семьи: выставки фотографий детей и членов их семей, 

составление семейных альбомов, изготовление игровых атрибутов.  

Важно вовлекать детей в совместную деятельность с воспитателем и детьми, чтобы дать 

ребёнку возможность ближе узнать сверстников (игру, инсценировку сказок, потешек, песенок, 

рисование, пение, двигательную импровизацию под музыку и др.).  

Воспитатель организует взаимодействие детей с учётом их индивидуальных 

особенностей и поддерживает общение, способствующее возникновению взаимной симпатии. 

Поощряет инициативу ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. (Например, Саша 

нагружает кубики и кирпичики в машину, Оля подходит к нему и пытается заняться тем же. 

Воспитатель предлагает ей такую же машину, чтобы вместе отвезти кубики и кирпичики.) 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты («Саша добрый, он 

принял Олю в игру»). Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях.  

Взрослый старается вызвать у ребёнка интерес к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. С этой целью он включает детей в игровые ситуации, 

вспоминая любимые сказки, стихотворения.  

Для возникновения игровой (условной) ситуации необходимо, чтобы сначала её создавал 

взрослый: через интерпретацию действий ребёнка («Ты, как мама, кормишь свою дочку!»), 

через специальное создание небольших драматизаций, когда игрушки начинают 

«разговаривать» между собой и ребёнком, представлять знакомые ему сценки.  

Если ребёнок принимает игровые задачи и включается в игру, сюжет можно усложнять, 

вводя новые задачи («Давай покормим киску! Ой, а каши-то нет! Кто же сварит? А где 

кастрюля? А где же ложка?»).  

Дети легко принимают введение предметов-заместителей. И если ребёнку понятна 

функция предмета (а не игрушки), то он легко принимает, например, палочку за ложку.  

Для развития сюжетно-отобразительной игры и подготовки перехода к сюжетно-ролевой 

игре следует обогащать представления детей: читать им сказки, рассказывать по картинкам, 

расширять их игровой опыт. 

Чаще всего сюжетно-отобразительные игры детей индивидуальны. Следует поощрять их 

игры рядом и первые совместные игры, помогать играть парами, обращая внимание на игровые 

действия партнёра, показывая, как можно взаимодействовать в игре.  

Овладение элементарной трудовой деятельностью. 

 Ребёнок принимает участие в труде, потому что рядом находится взрослый. Ему 

интересен сам процесс труда в ходе совместной деятельности, а не его результат.  

Задачи возраста:  

•  воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время 

еды); формировать элементарные умения и навыки самообслуживания;  
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•  побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 

аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги 

перед входом в помещение;  

•  развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

Самообслуживание.   

Для поддержания самостоятельности воспитатель привлекает ребёнка к участию в 

одевании, умывании, кормлении. Учит надевать, снимать и складывать одежду, ставить на 

место обувь. Сначала ребёнок выполняет то или иное действие с помощью взрослого, затем по 

мере освоения он выполняет действия самостоятельно.  

Необходимо приучать замечать неопрятность в своей одежде, побуждать обращаться к 

взрослому и с его помощью приводить себя в порядок, благодарить за помощь. Важно не 

оставлять без внимания малейшую попытку ребёнка выполнить то или иное действие, 

поддержать и одобрить каждое его достижение. Не следует пресекать самостоятельность 

ребёнка. Взрослые, его окружающие (воспитатель, помощник воспитателя, родители), не 

должны делать за него то, что он в состоянии сделать сам.  

Хозяйственно-бытовой труд. 

Опираясь на потребность ребёнка в подражании взрослому, воспитатель даёт доступные 

ему поручения: принести что-то, положить в указанном месте. Привлекает детей к 

элементарному хозяйственно-бытовому труду: помогать взрослым при подготовке к завтраку, 

обеду (ставить свой стул к столу, раскладывать ложки на столе, подставки для хлеба), 

раскладывать карандаши и другие материалы, убирать игрушки после игры, класть книги на 

отведённое для них место.  

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира.  

Ранний возраст — возраст повышенного детского травматизма, поскольку у детей ещё 

не совершенна координация движений и не сформированы навыки поведения в быту.  

Вблизи ребёнка не должно быть предметов, потенциально опасных для его жизни и 

здоровья (острых, режущих, мелких, легко бьющихся). Дети не должны оставаться без 

присмотра взрослого.  

Задачи возраста:  

•  создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма;  

•  учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего 

здоровья;  

•  не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, 

переохлаждение, отравление);  

•  формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за 

помощью к воспитателю. 

Необходимо предупреждать возможное падение детей (при спуске с лестницы, во время 

игры и т.п.). Каждый ребёнок должен находиться в поле зрения воспитателя.  

Поверхность пола в помещении группы, в спальне должна быть ровной и нескользкой. 

Игровую комнату не следует загромождать лишней мебелью, функционально не 

предназначенной для детей.  

Для обеспечения чувства защищённости взрослые создают атмосферу психологического 

комфорта, формируют навыки адаптивного поведения и общения с окружающими, чтобы 

ребёнок мог обратиться за помощью в любой ситуации.  

Взрослый является образцом культуры и нравственности, носителем здорового образа 

жизни, от его грамотного поведения зависят безопасность детей, их физическое и психическое 

благополучие.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. 

 Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы детской деятельности. 

Ребёнок раннего возраста — настоящий исследователь. Большое значение для развития 
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познавательной активности имеет желание не только рассматривать предметы, но и действовать 

с ними (конструировать, экспериментировать).  

Путём практического экспериментирования ребёнок открывает новые средства для 

достижения целей (достаёт один предмет с помощью другого: закатившийся мячик с помощью 

палки, встаёт на стул, чтобы дотянуться до понравившегося предмета). Изобретая новые 

средства, ребёнок открывает и новые свойства вещей (наливая воду с помощью решета для 

просеивания песка, обнаруживает, что вода выливается). Это вызывает удивление, что 

стимулирует дальнейшие пробующие действия и новые открытия.  

Предметная деятельность развивается в ходе проведения с детьми разнообразных 

дидактических игр и игр-занятий, развивающих произвольные, целенаправленные действия с 

предметами, сенсомоторные координации.  

Задачи возраста:  
•  проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий (сачки, сачки для 

выуживания из специальных ёмкостей, плавающие игрушки);  

•  учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке 

выделять форму, цвет, величину предметов;  

•  развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков 

пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз — рука»;  

•  формировать умения составлять башенки из трёх одноцветных последовательно 

уменьшающихся деталей-вкладышей (кубы, конусы, цилиндры), разбирать и собирать 

трёхместную матрёшку с совмещением рисунка на её частях;  

•  учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зелёного, синего, жёлтого, 

оранжевого, фиолетового); из трёх и более последовательно уменьшающихся деталей;  

•  закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет, 

форму в ходе подбора деталей по указанным качествам;  

•  учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств (по цвету 

и форме, форме и величине, величине и цвету), составлять различные по форме и цвету 

башенки из 2—3 геометрических форм-вкладышей;  

•  проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда;  

•  поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей деятельности;  

•  формировать наглядно-действенное мышление;  

•  развивать практическое экспериментирование.  

С окружающими предметами быта, личными вещами ребёнку приходится встречаться 

каждый день, они ему хорошо знакомы. Игрушки — значимые предметы, нужные для 

предметной деятельности, ведущей в этот период жизни. Среди них выделяется особая 

категория — дидактические игрушки. Они дают обобщающую информацию не только 

относительно формы, величины, цвета предметов, но и других физических свойств (масса, 

фактура).  

Воспитатель знакомит с пятью видами дидактических игрушек: с объёмными 

геометрическими фигурами (шары, кубы), предметами для нанизывания (втулки, кольца, 

плоские и объёмные), геометрическими фигурами-вкладышами (колпачки-конусы, кубы), 

сборноразборными народными игрушками (бочата, матрёшки), а также с предметами, 

подобранными по какому-то одному признаку (куколки, флажки, машинки, грибочки). 

Воспитатель организует также игры-занятия с предметами-орудиями (вылавливание рыбок 

сачками из бассейна, забивание молоточком втулочек в песок и др.).  

Проводя занятия с детьми, воспитатель обращает внимание на определённые свойства 

предметов, а затем предлагает ребёнку выполнить несколько простых заданий (постучать 

погремушкой, нанизать кольца на стержень).  

На занятиях с дидактическими игрушками дети осваивают прямые и обратные действия 

(открывают и закрывают коробочки, собирают и раскладывают шарики, нанизывают и снимают 
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кольца с пирамидки), получают первые представления о количестве (много, мало). Эта сложная 

для детей практическая деятельность формирует восприятие, мышление, память.  

              Ребёнок 2 лет собирает пирамидку из трёх последовательно уменьшающихся колец. 

Следует поощрять ребёнка действовать с одной и той же игрушкой разными способами.  

В ходе игр-занятий воспитатель сначала показывает ребёнку предмет, даёт возможность 

самостоятельно его обследовать, осмотреть, ощупать, познакомиться с его свойствами. При 

этом он его обязательно называет, затем показывает и называет свои действия с предметом, 

предлагая детям повторить их за ним, поясняя действия ребёнка. Каждая игра-занятие 

многократно повторяется.  

Сенсорное развитие. 

 Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в форме игр-занятий 

с дидактическими игрушками и материалами.  

Задачи возраста:  

•  учить различать четыре цвета спектра (красный, жёлтый, зелёный, синий, пять 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры (куб, 

шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький);  

•  развивать действия по использованию сенсорных эталонов;  

•  формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину;  

•  учить пользоваться приёмом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме;  

•  формировать способность группировать однородные предметы по одному из трёх 

признаков (величина, форма, цвет) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, 

такой же), используя опредмеченные слова-названия (предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко»).  

Дети выполняют задания воспитателя на ориентировку в величине предметов — 

раскладывают на две группы игрушки, предметы и геометрические фигуры (квадраты, круги и 

т.д.), однородные по цвету и форме, но разные по величине. Самый маленький предмет должен 

быть не менее 3 см.  

Воспитатель организует игры-занятия, формирующие умение собирать дидактические 

игрушки. С этой целью сначала учат различать предметы по контрастной величине и 

соответственно называть их (большой, маленький), затем вводится промежуточная величина и 

слово «поменьше», соответствующее промежуточной величине предмета. Дети учатся собирать 

пирамидку на стержне из 4–6 колец двух величин. Оказывая небольшую помощь ребёнку, 

воспитатель помогает ему собрать пирамидку. Затем предлагаются кольца для пирамидки трёх 

величин (большое, поменьше, маленькое). Дети собирают трёхчастную пирамидку под 

руководством взрослого, а затем самостоятельно.  

Задание собрать игрушку (матрёшку) из двух половинок одинаковой величины даётся 

ребёнку не раньше, чем он научится соединять их.  

В процессе занятий с вкладышами, где дети выполняют более точные действия с 

предметами, они упражняются не только в различении цвета, формы и величины, но и 

одновременно развивают мелкую моторику рук. Раскладывание вкладышей разной формы в 

аналогичные отверстия фигурных досок имеет усложнение. Вначале дети раскладывают 

вкладыши, резко отличающиеся друг от друга по форме (круг — квадрат, круг — треугольник). 

Затем учатся раскладывать вкладыши более близкие по форме (круг — овал, квадрат — 

прямоугольник). Постепенно от одновременного выбора и соотнесения из двух заданных форм 

дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырёх разновидностей.  

Особого внимания от воспитателя требуют занятия по ознакомлению детей с цветом. 

Вначале ребёнку даётся материал двух цветов (любое сочетание из четырёх). Затем 

предлагается задание с использованием предметов трёх цветов: зелёные кубики положить в 

зелёную машину, красные — в красную. В процессе игры воспитатель знакомит детей с 

простейшими приёмами установления тождества и различия однородных предметов (машин и 

кубиков) по цвету и понимать слова «цвет», «такой же», «разные».  
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Воспитатель формирует у детей простейшие приёмы установления тождества и различия 

однородных предметов по форме, умение сопоставлять по этому признаку предметы с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные».  

Занятия изобразительной и конструктивной деятельностью предоставляют детям 

возможность использовать знания о внешних свойствах предметов в элементарной 

продуктивной деятельности. Материалом для занятий служат краски, листы цветной бумаги 

разного размера и формы. Детей подводят к самостоятельному выбору цвета (из четырёх 

предложенных).  

Воспитатель знакомит детей с сенсорными свойствами предметов и в процессе 

конструирования. Например, действуя со строительным материалом, они овладевают умением 

учитывать форму и величину предметов. Дети закрепляют умение соотносить объекты по 

величине, строя несложные конструкции (длинные и короткие дорожки, высокие и низкие 

башенки, широкие и узкие ворота). Накопление сенсорного опыта в повседневной жизни и в 

процессе различных видов продуктивной деятельности позволяет формировать у ребёнка 

восприятие окружающей действительности. 

Ознакомление с окружающей природой. 

 Познание окружающей малышей природы включает наблюдения за живыми объектами: 

животными, живущими рядом, растениями на огороде, на участке, природными явлениями. 

Ознакомление с миром природы направлено на развитие у детей доброжелательного и 

бережного отношения ко всему живому.  

Воспитатель наблюдает вместе с детьми за животными, рассматривает иллюстрации, 

обращает внимание детей на детёнышей животных, а также их поведение (котята играют, 

кошка на них смотрит, собака лает и т.д.).  

Желательно использовать фольклорные тексты (потешки, песенки, сказки), в которых 

ярко, эмоционально отражены характерные особенности животных и птиц.  

С помощью иллюстраций в книгах, игрушек детей можно вводить в мир экзотических 

животных (слон, обезьянка, крокодил).  

Мир растений раскрывается в связи с сезонными изменениями в природе. В 

повседневной жизни их внимание обращают на изменения в живой и неживой природе в разные 

времена года. Воспитатель и дети любуются красотой природы. Ознакомление происходит в 

процессе наблюдения реальной действительности и отражения её в картинках, а также в 

художественном слове. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры.  

В раннем возрасте организатором речевого общения выступает взрослый. Общение 

носит внеситуативно-деловой характер. Именно речь привлекает маленького ребёнка к 

предметам и действиям. Удовлетворить потребность в речевом общении взрослому помогают 

режимные моменты, бытовые ситуации, игровые действия ребёнка.  

Задачи возраста:  
•  побуждать к общению на близкие ребёнку темы из личного опыта, жизни близких 

людей, животных;  

•  подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас находится в 

поле зрения);  

•  побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться;  

•  поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 

действия;  

•  вовлекать в инсценирование, проговаривание слов в сказке;  



17 
 

•  обогащать словарь названиями профессий людей (врач, водитель, воспитатель), 

растений, предметов и их частей, одежды, мебели, игрушек, домашних животных и их 

детёнышей;  

•  обогащать словарь глаголами, побуждая соотносить словесное обозначение действий 

с собственными движениями и действиями игрушек;  

•  помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 

предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных наименований, 

глаголов совершенного и несовершенного вида;  

•  учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух;  

•  упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

шипящих и сонорных);  

•  поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах;  

•  учить узнавать персонажи по звукоподражанию;  

•  учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в 

движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты).  

Для развития речи воспитатель использует самостоятельные предметные и игровые 

действия ребёнка, подсказывая, как можно обозначить их словом, как развить несложный 

сюжет («Устала кукла. Спит: а-а-а-а»).  

Важны наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом, 

привлекающими их внимание и вызывающими яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь.  

С детьми организовывают игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, 

картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живёт?», «Катание с горки», «Кто приехал на 

машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноимённые действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными 

способами. Ребёнок включается в различные ситуации и небольшие сюжетные сценки 

(«Покатаем зверей. Мишка едет с горки: у-у-ух! Зайка едет с горки: у-у-ух! Устал зайка, 

уложим его спать. Поспал. Угостим морковкой. Ешь морковку. Как зайка ест морковку? Ам-

ам?»). Звукоподражания персонажей дети повторяют. Взрослый использует естественное 

желание ребёнка обладать предметом или картинкой и побуждает его выражать свои желания в 

словесной форме (задаёт вопросы, ждёт, пока ребёнок попросит игрушку, позовёт её). 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

и фольклора  
Высокая эмоциональная отзывчивость детей раннего возраста на художественное слово 

ориентирует взрослых на необходимость создавать условия, в которых дети испытывают 

удовольствие от общения со взрослым по поводу литературных произведений. 

Систематическое приобщение к художественным произведениям, многократное повторение 

одного и того же произведения становится основой воспитания будущего читателя.  

Задачи возраста:  
•  развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

 •  вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда 

воспитатель читает или рассказывает;  

•  стимулировать ребёнка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами;  

•  учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем и без него;  

•  побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, рассматривании 

иллюстраций;  
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•  активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?»).  

Воспитатель знакомит детей с произведениями, отражающими явления природы, 

известными ребёнку эпизодами, игровыми и бытовыми ситуациями. Читает и рассказывает 

наизусть детям несложные произведения фольклора (потешки, прибаутки, побасёнки, стихи и 

др.), в которых принимают участие знакомые персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок), 

описывающие понятные детям ситуации, отражающие доступные пониманию ребёнка 

действия.  

Важнейшее условие педагогической работы с детьми — эмоциональная включенность 

самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения, как 

если бы он сам был зрителем или участником событий.  

В коротких играх-драматизациях и инсценировках с игрушками по мотивам потешек, 

стихов воспитатель побуждает детей вступать в элементарное игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. При этом у детей формируется умение выражать мысль в 

словесной форме (фразовая речь), вести ролевой диалог.  

Воспитатель постоянно включает художественное слово в повседневную жизнь ребёнка, 

использует собственное имя ребёнка в народной песенке, подходящей к тому или иному 

игровому или бытовому моменту.  

Воспитатель рассматривает вместе с детьми иллюстрации в знакомых и незнакомых им 

книгах. Он побуждает детей узнавать геро ев известных произведений в иллюстрациях и 

игрушках, называть героя и его действия, воспроизводить отдельные выразительные отрывки 

из художественного текста.  

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детям второго года жизни. Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...», «Пошёл котик 

на Торжок...», «Заяц Егорка...», «Наша Маша маленька...», «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, из-за гор...», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...», «Огуречик, огуречик...», «Солнышко, вёдрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», 

обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира «Три весёлых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», 

чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. 

Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто «Мишка», «Грузовик», 

«Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», 

«Котёнок»; Г. Лагздынь «Петушок»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская 

«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская «Где 

мой пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто 

«Девочка-рёвушка»; А. Введенский «Мышка»; А. Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир 

«Кошка»; К.Чуковский «Федотка», «Путаница».  

Проза. Л. Толстой «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...», «Три 

медведя»; В. Сутеев «Кто сказал „мяу”?», «Под грибом»; В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. Балл 

«Желтячок»; Н. Павлова «Земляничка»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Впереди всех»; Е. 

Чарушин «Курочка». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью.  

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему и элементарные виды художественной деятельности. Богатство и красота мира 

постепенно открываются ребёнку, если он всматривается в её постоянно меняющиеся образы и 
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картины, если взрослый постоянно обращает его внимание на красоту, которая повсюду. В 

художественной деятельности формируются художественные способности детей, прежде всего 

сенсорные, связанные с восприятием искусства.  

Задачи возраста:  
•  знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными 

игрушками (городецкая лошадка, дымковский петушок);  

•  учить узнавать образы объёмных предметов в плоскостном изображении; предлагать 

детям рассматривать созданные ими рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с 

предметами, явлениями;  

•  знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, 

вызывать и поддерживать интерес к ним;  

•  поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые приёмы, 

помогающие вызвать эмоциональный отклик на создаваемый образ;  

•  интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и 

средств выразительности;  

•  поощрять желание экспериментировать с художественными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами, восковыми мелками), поддерживать самостоятельный выбор этих 

материалов, фона листа бумаги;  

•  помогать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку (карандаш), 

аккуратно брать краску, промывать кисть, отряхивать её о край баночки, рисовать на всём 

пространстве листа, учить ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

•  познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для 

моделирования) и их свойствами, помогать создавать и видоизменять простые формы, учить 

сравнивать их с реальными предметами;  

•  помогать осваивать приёмы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, видоизменять 

комок пальцами, соединять части;  

•  знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приёмам наклеивания заранее 

вырезанных взрослым готовых форм и создания выразительных аппликационных образов.  

Детям второго года жизни воспитатель предоставляет возможность экспериментировать 

с красками, глиной, пластилином. Предлагает толстые фломастеры, восковые мелки, 

карандаши, кисти разной толщины и формы. Предлагает рисовать на больших цветных листах 

бумаги и обращает внимание на красоту цветовых пятен.  

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий, например, воспитатель 

начинает рисовать «дорожки», а ребёнок продолжает. Часто занятия проводит с одним 

ребёнком, а затем объединяет их в малые группы (2—4 ребёнка). 

Метод сотворчества способствует творческим проявлениям в изобразительной 

деятельности. Он наиболее эффективен при создании коллективных композиций. Процесс 

сотворчества включает детей в реальное действие. Например, они «зажигают огоньки в окнах 

домов, чтобы стало светло», «посыпают снегом деревья» и т.п.  

В лепке дети имеют возможность создавать и обыгрывать конкретный образ — слепить 

колобка и посадить его на пенёк, спеть его песенку, слепить брёвнышки и сделать из них 

заборчик, а затем поставить его вокруг домика — тогда лиса не унесёт петушка. Воспитатель 

помогает развитию сюжета, используя дополнительный игровой материал.  

Воспитатель учит держать карандаш, кисть в правой (левой) руке, приёмам изображения 

простейших форм, обращая внимание на их разнообразие. Затем постепенно предоставляет 

возможность детям самостоятельно изобразить предметы, персонажи, явления.  

Для обогащения содержания и средств выразительности необходима интеграция видов 

изобразительной деятельности при создании конкретных образов. Рисунок можно дополнить 

аппликацией, вылепленную из глины или пластилина куколку украсить цветным пояском, 

платочком. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью.  
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В раннем возрасте развитию творческих, музыкальных способностей благоприятствует 

эмоциональная отзывчивость ребёнка на музыку. Чтобы дети не выросли равнодушными к 

миру прекрасного, необходимо приобщать детей к этому миру как можно раньше.  

Задачи возраста:  
•  увлекать, удивлять и радовать детей музыкой;  

•  приучать внимательно её слушать;  

•  развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации;  

•  учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки;  

•  развивать умение вслушиваться в музыку, понимать её образное содержание;  

•  учить различать контрастные особенности её звучания (громко — тихо, быстро — 

медленно, высокий — низкий регистр);  

•  побуждать к подпеванию и пению;  

•  развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках.  

Слушание музыки. 

 На музыкальных занятиях детям предлагают для прослушивания инструментальные 

пьесы и песни, которые исполняют для них взрослые. Важно, чтобы дети слушали знакомые 

мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах, в ансамблях. 

 Пение. 

 Только на основе положительных эмоций у детей возникает желание приобщиться к 

этому замечательному виду музыкальной деятельности.  

Очень важен выбор песни. Иногда трудности в пении связаны с тем, что словарный 

запас ребёнка ещё очень мал, ребёнок ещё не научился говорить те или иные слова. Важно 

учитывать также физические данные, здоровье детей и степень организованности группы.  

В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова не только понятные, но 

и лёгкие для произношения, текст — короткий; мелодия, состоящая из повторяющихся лёгких и 

коротких фраз, диапазон — соответствующий возрастным и индивидуальным природным 

особенностям голосов детей.  

Музыкальное движение. 

 Дети второго года жизни чаще всего воспроизводят движения по показу воспитателя и с 

некоторым опозданием, то на третьем.  

Основные движения, выполняемые под музыку: ходьба, бег, прыжки.  

Движения под весёлую, живую музыку радуют детей.  

В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ладоши и 

одновременно притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носочках, стучать каблучком, 

поочерёдно выставлять вперёд то правую, то левую ногу, делать шаг вперёд — шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять маленькую пружинку с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево, бег и шаг по кругу стайкой в одном направлении. Положение рук 

варьируется: руки на поясе, одна рука на поясе. Другая поднята, руки разведены в стороны, 

ладонями вверх, «ручки пляшут» — поворот кистей (руки слегка подняты).  

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Именно в игре ребёнок наиболее активен, радостен, полностью поглощён 

происходящим. Она положительно влияет на физическое развитие детей, является важным 

средством становления движений у детей раннего возраста, развивает умение слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  

 Детские праздничные утренники Основа детского утренника — игра. Она должна 

быть подобрана, организована и проведена взрослыми так, чтобы дети поняли игровую 

ситуацию. Только тогда они начинают играть, «жить» в игре.  
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Для детей второго года жизни в течение года проводят один праздничный детский 

утренник «Ёлка» и два занятия-развлечения в месяц. Одно из лучших развлечений — 

кукольный спектакль. 

Примерный музыкальный репертуар  
Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Песни «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Ёлочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасёвой, сл. Н. Френкель; «Идёт коза рогатая», 

обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Слушание в игровой форме «Кто это?», «На чём приехал гость?» (авт. И. Плакида).  

Музыкальное движение Упражнения на различение характера двух контрастных 

произведений — «Марш», муз. Э. Парлова; «Бег», муз. Е. Тиличеевой; «Зайка», муз. К. Черни; 

«Мишка», муз. Г. Фрида; упражнения на различение двухчастной контрастной формы — «Игра 

с бубном», нар. мелодия «Гопачок» в обр. М. Раухвергера; упражнение с султанчиками или 

платочками, рус. нар. песня «По улице мостовой» в обр. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. М. 

Раухвергера; упражнения на различение динамических оттенков — «Как мы умеем хлопать»; 

упражнения с султанчиками, муз. Ф. Шуберта «Экоссез».  

Пляски Русская плясовая, рус. нар. мелодия «Из-под дуба», сл. И. Грантовской; 

«Калинка», рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой, сл. В. Петровой; «Приглашение», муз. В. 

Жубинской, сл. И. Плакиды. Музыкальные игры «Прятки», игра под ред. Т. Бабаджан; 

«Погремушки», муз. М. Раухвергера; «Весёлые прятки», муз. В. Петровой; «Весёлые гуси», авт. 

Н. Комиссарова и В. Петрова; «Алёнка», авт. И. Грантовская.  

Игры для праздничных утренников «Листопад», авт. Т. Мираджи, И. Грантовская; 

«Зайки-шалунишки и косолапый мишка», рус. нар. мелодия, авт. И. Грантовская; «Птички и 

кот», муз. Н. Римского-Корсакова, авт. И. Плакида, И. Грантовская; «Петрушка», муз. Д. 

Шостаковича, Ф. Флотова, В. Петровой, авт. В. Петрова. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью  

В раннем возрасте своеобразие психофизического развития обусловлено овладением 

ходьбой. Новые приобретения — попытки бега, лазанье, прыжки с места. Детям этого возраста 

свойственна частая смена движений и поз, благодаря чему поочерёдно напрягаются и отдыхают 
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различные группы мышц. В этом возрасте не отмечается существенных различий в 

двигательной активности девочек и мальчиков.  

Для достаточной двигательной активности необходимо создать целесообразную 

предметно-игровую среду. Предметы для занятия физкультурой, игровые предметы должны 

отвечать санитарно-гигиеническим, психолого-педагогическим, эргономическим, эстетическим 

требованиям.  

Задачи возраста:  

•  способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и др.);  

•  развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной 

деятельности;  

•  умеренно стимулировать развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы);  

•  содействовать улучшению координации движений, повышению ритмичности их 

выполнения;  

•  обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению;  

•  приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий.  

Движения развиваются на утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на 

прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. Воспитатель 

использует приёмы, побуждающие ребёнка подражать взрослому и выполнять упражнения 

вместе с ним.  

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении 

со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения Движения головы: поднимание, опускание, повороты 

вправо, влево. Положения и движения рук вниз, вперёд, вверх, в стороны, за спину, поднимание 

вперёд, в стороны, опускание; сгибание и разгибание; скрещивание перед грудью; разведение в 

стороны; отведение назад за спину; размахивание вперёд-назад; хлопание в ладоши перед 

собой, над головой; сжимание и разжимание пальцев, захватывание пальцами мелких 

предметов. Положения и движения ног: ноги слегка расставлены, вместе; ходьба на месте, шаги 

вперёд, в сторону; сгибание и разгибание одной ноги в колене (стоя на другой); приподнимание 

на носки; выставление вперёд на пятку; шевеление пальцами, сгибание, разгибание стоп. 

Положения и движения туловища: стоя, сидя, лёжа; повороты вправо, влево; наклоны вперёд, в 

стороны, выпрямление; сгибание и разгибание ног, сидя на полу; приседание с опорой; 

поднимание и опускание ног и рук, лёжа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и 

обратно. Общеразвивающие упражнения выполняются с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.  

Упражнения в основных движениях Ходьба парами, по кругу взявшись за руки; в 

прямом направлении, меняя направление, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; 

огибая предметы; приставными шагами вперёд, в стороны; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом от пола на 10–20 см, схождение с неё; с перешагиванием через верёвку, палку, 

положенную на пол или приподнятую на высоту 5–15 см от пола; вхождение на ящик высотой 

10–15 см, схождение с него; преодоление бугорков, канавок на участке. Бег за воспитателем и 

от него; в разных направлениях (не наталкиваясь друг на друга); между двумя линиями (не 

наступая на них); догонять катящиеся предметы; непрерывный — 30–40 с; медленный — до 80 

мин. Прыжки на двух ногах на месте с лёгким продвижением вперёд; подпрыгивание до 

предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка; перепрыгивание через линию, верёвку, 

положенную на пол; через две параллельные линии, с места на двух ногах как можно дальше; 

спрыгивание с высоты 10–15 см. 
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Ползание, лазанье: проползание заданного расстояния (проползание на четвереньках 3–4 

м); в вертикально стоящий обруч; подползание под верёвку, скамейку; перелезание через валик, 

бревно; влезание на стремянку (высота 1–1,5 м) и слезание с неё, подлезание под препятствия 

высотой 30–40 см. Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в 

паре с воспитателем; двумя и одной рукой; бросание двумя руками снизу, от груди, из-за 

головы; ловля мяча, брошенного воспитателем; перебрасывание через ленту, натянутую на 

уровне груди ребёнка; бросание предметов (мешочки, шишки, мячи) в горизонтальную цель 

двумя руками, правой и левой (расстояние 1 м).  

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях Подвижные игры, 

игровые упражнения, преимущественно связанные с ходьбой и бегом: «Идите (бегите) ко мне», 

«К куклам (мишке) в гости», «Собери колечки», «Догони меня», «Догони собачку», «Догони 

мяч (обруч)», «Принеси мяч», «Пройди по дорожке», «Пройди по мостику», «Пройди через 

ручеёк», «Пройди по тропинке», «Поднимай ноги выше», «Перешагни через палку», «Кто 

тише», «Поезд», «Воробышки и автомобиль», «Автомобиль», «Курочка-хохлатка», «Жуки» и 

др. Игры с подлезанием, ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», 

«Перелезь через бревно», «Будь осторожен», «Котята», «Мишки идут по дороге», «Обезьянки» 

и др. Игры с катанием, бросанием, ловлей: «Скати с горочки», «Попади в воротца», «Передай 

мяч», Брось мяч», «Лови мяч», «Мяч в кругу», «Попади в корзину», «Сбей кеглю», «Целься 

вернее», «Кто дальше». Игры с подпрыгиванием, прыжками: «Подпрыгни до ладони», 

«Позвони в колокольчик», «Попрыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Поймай комара», 

«Через ручеёк», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается», «Мой весёлый, звонкий 

мяч», «По ровненькой дорожке», «Птички в гнёздышках». Игры на ориентировку в 

пространстве: «Где звенит?», «Найди предмет (мишку, игрушку, зайку)». Игры с пением и 

разнообразными движениями: «Заинька», «Поезд», «Флажок». Народные игры, забавы: 

«Прятки», «Жмурки». Упражнения в организационных действиях. Построения в круг, в пары, 

друг за другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 

Упражнения в передвижениях с техническими средствами Катание на санках: 

катание ребёнка взрослым; скатывание с горки (сидя на санках); везение санок за верёвочку; 

катание кукол на санках; попытки катания друг друга. Ходьба на лыжах: ознакомление с 

лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие, переступание, попытки скольжения. Езда на 

велосипеде: посадка на трёхколёсный велосипед и схождение с него с поддержкой и без 

поддержки взрослого; попытки продвижения, управления рулём. Упражнения, игры, забавы для 

ознакомления с водой и начального обучения плаванию (при наличии бассейна): безбоязненное 

вхождение в воду; плескание и игры в воде, погружение лица, головы в воду; открывание глаз в 

воде, доставание игрушек со дна, лежание на груди и на спине с одновременным выполнением 

движений руками и ногами; попытки скольжения, ныряния.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

В раннем возрасте постепенно увеличивается подвижность нервных процессов, 

совершенствуется их уравновешенность, повышается функциональная работоспособность 

нервных клеток, увеличивается период активного бодрствования. Интенсивно созревают 

сенсорная и моторная зоны коры головного мозга, более отчётливо проявляется взаимосвязь 

физического и нервно-психического развития.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды.  

Задачи возраста:  

•  обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие своевременному 

развитию всех физиологических структур и функций организма ребёнка;  

•  осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и укреплению здоровья 

детей;  

•  обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и 

закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки;  

•  создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление;  
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•  обеспечивать выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы 

режима дня. 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

Взрослый приучает детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивает 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учётом состояния их здоровья, принимая во внимание пожелания родителей.  

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения, перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). Во время еды учить детей правильно держать 

ложку.  

Обучать детей порядку одевания и раздевания; в определённом порядке аккуратно 

складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки- слышать, носик — нюхать, ротик — 

пробовать (определять) на вкус; ручки — хватать, держать, ножки — стоять, прыгать, бегать; 

голова — думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

 

 

2.2.Особенности взаимодействия Педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа 

ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй.  

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия 

и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций.  

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу 

и самостоятельность. 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Образователь

ные области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности.  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 
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горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания 

на улице.  

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.).  

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.  

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности 

детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду.  

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание).  

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, 

не допускающего грубости.  

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье.  

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом.  

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым.  

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.  

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи.  

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе).  

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада 

 Познавательное развитие 
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Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми.  

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.).  

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности.  

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка.  

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки.  

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг 

и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей 

в процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность.  

Организовывать выставки семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей).  

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 

художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, 

бисероплетение и пр.).  

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей 

в процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребёнка.  

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.).  

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.  

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
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детском саду, городе (селе).  

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления 

детей и оказывать помощь в реализации совместно с медико-

психологической службой детского сада 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка.  

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту.  

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного зала), совместным подвижным играм, 

прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и 

т.д.). Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития.  

Информировать о влиянии физических упражнений на организм 

ребёнка. Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка.  

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении.  

Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.).  

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, 

городе (селе) 

 

Перспективное планирование работы с родителями см. Приложение 3. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Информационно методическая программа 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая среда группе раннего возраста соответствует требованиям СанПиН, ФГОС 

ДО и программы «Мозаика», и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полу функциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким образом, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для 

проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. Развивающие зоны средней группы 

Микро-зона, центр Оборудование и 

наименование 

Цели 

Центр раздевалка 1. Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Наше 

творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ 

детей); «Для Вас, родители» 

(информационный стенд); «Играем и 

учимся». 

Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 
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Уголок 

«Маленькие 

строители» 

1. Крупный и средний строительный 

конструктор. 

2. Строительный набор: город, замок 

(крепость) 

3. Конструкторы типа «Лего». 

4.«Автосалон»: игрушечный 

транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые.  

5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

Развитие пространственных 

представлений, конструктивного 

мышления, мелкой моторики, 

творческого воображения. 

Уголок 

художественного 

творчества 

 

 

Восковые мелки, простые и цветные 

карандаши, пальчиковые краски, 

гуашь, пластилин, цветная и белая 

бумага, картон, кисти, банки, 

салфетки.  

Развитие пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей. 

Уголок 

сенсомоторных 

игр 

Материал по математике и сенсорике 

1. Мозаика, доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Пазлы 

(на 2), парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3.Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (2-3 элементов). 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. Обучение 

вкладыванию, наложению, 

соединению частей в целое. 

2. Развитие зрительного 

восприятияи внимания. Развитие 

обследовательских навыков. 

3. Обучение группировке 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

4.Развитие потребности в 

познании окружающего мира. 

5.Формирование интереса к 

познавательной деятельности. 

6.Формирование потребности в 

обогащении словаря. 

Речевой уголок Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

1.Наборы картинок; животные, 

птицы, продукты питания, одежда, 

мебель и т.д. 

2.Наборы парных картинок типа 

«лото» из 2-3 частей;  на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду). 

3.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей). 

4.Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

12.Набор карточек с 

артикуляционной гимнастикой, 

логоритмикой и т.д. 

Книжный уголок 1.Стеллаж для книг, детские книги 

по программе, любимые книжки 

детей. 

Формирование умения 

обращаться с книгой, расширение 

представлений об окружающем. 

Уголок ПДД 1. Полотно с изображением дороги, 

пешеходных переходов 

2. Мелкий транспорт,  светофор. 

3. Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

Формирование знаний о правилах 

дорожного движения в игре и 

повседневной жизни. 
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Театрализованный 

уголок 

Маленькие ширмы для настольного 

театра, атрибуты для разыгрывания 

сказок. Пальчиковый театр. 

Тематический набор сказочных 

персонажей из фетра. Набор масок: 

животные, сказочные персонажи. 

1.Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Формирование умения смотреть 

и слушать  несложные 

представления.  

3.Развитие интереса к театрально-

игровой деятельности. 

Спортивный 

уголок 

Мячи разных размеров, ведёрки (для 

забрасывания), ленточки, мешочки с 

грузом, массажные дорожки. 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным движениям 

и спортивным упражнениям: 

ходьба, прыжки на месте, 

метание предметов; бросать и 

ловить мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, кухонная плита, набор 

мебели для кукол среднего размера; 

игрушечная посуда; комплект 

кукольных постельных 

принадлежностей, куклы крупные и 

средние; атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный 

труд людей: «Больница», 

«Парикмахерская» и др.; с бытовым 

сюжетом «Семья», «Детский сад»; 

разные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шарф, юбки и др. 

1.Формирование ролевых 

действий.2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.3.Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре.4.Развитие 

подражательности и творческих 

способностей. 

Экологический 

центр 

Календарь с моделями значками 

(ясно, пасмурно, дождливо, облачно 

и т.п.) и указывающей на них 

передвигающейся стрелкой. 

Комнатные растения.  

1.Развитие наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2. Учить определять состояние 

погоды. 

Центр музыки Погремушки, бубен, барабан. Развитие музыкальных 

способностей: чувства ритма, 

слуха. 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, 

«алгоритм» процесса умывания. 

Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

 

3.2 Педагогические, Психологические, здоровьесберегающие требования к 

организации образовательного Процесса 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОО и построения его в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО необходимо соблюдение следующих требований:  

•  максимально уменьшить «бумажное» планирование: использовать электронные 

документы (с целью сокращения временных затрат на организационные моменты и 

высвобождения времени для непосредственного взаимодействия и общения педагога с 

ребёнком);  
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•  организовывать разновозрастное общение детей (с возможностью организации 

семейных групп);  

•  своевременно реагировать на возникающие проблемы в развитии детей, обеспечивать 

профилактику и раннюю коррекцию нарушений развития (при необходимости подключать 

специалистов);  

•  добиваться соответствия формы одежды воспитателей (соблюдать дресс-код) 

специфике работы с детьми дошкольного возраста (одежда должна позволять принимать 

различное положение тела при взаимодействии и играх с детьми: сесть, лечь на ковёр, ползать, 

прыгать и т.п.);  

•  соблюдать сопровождающую (тьюторскую) позицию педагога;  

•  решать образовательные задачи как в специально моделируемой деятельности (игры, 

экскурсии, наблюдения, эксперименты и т.д.), так и в реальных жизненных ситуациях 

(режимные моменты, естественное общение с ребёнком и его семьёй и т.п.);  

•  проводить диагностику (диагностические игры и др.), не нарушая комфортного 

состояния ребёнка (с целью выработки конкретных рекомендаций по дальнейшему 

образованию ребёнка);  

•  организовывать деятельность по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей.  

Педагогические требования к организации образовательного процесса:  

•  создавать для ребёнка ситуации выбора (наличие одновременно нескольких видов 

деятельности!) и вовлекать в разнообразную продуктивную деятельность с учётом 

предпочтений; 

 •  расширять осведомлённость и опыт ребёнка (освоение разнообразных способов 

деятельности) с учётом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт;  

•  осуществлять доброжелательное партнёрство, сотрудничество с ребёнком и его 

семьёй;  

•  вовлекать ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность;  

•  создавать благоприятные условия для разнообразной свободной самостоятельной 

деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей.  

Психологические требования к организации образовательного процесса:  

•  развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильное), мышление (наглядно-действенное, логическое, абстрактное, креативное), память 

(зрительную, слуховую, двигательную), внимание (концентрацию, переключаемость), речь, 

воображение;  

•  содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой ребёнком 

информации.  

Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса:  

•  уметь распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть способами распознавания 

болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи;  

•  учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития детей 

при выборе педагогических подходов;  

•  обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и физиологически 

необходимую двигательную активность. 
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3.3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ  

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»/ авт.-сост. В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – 2-е издание – М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2017. – 528с. 

2. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: группа раннего возраста/ авт.-сост. В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. 

3. Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Младшая группа / авт.-сост. И.С. 

Артюхова, В.Ю. Белькович. 

4. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста / сост. Т.П.Высокова 

5. Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, потешки, приговорки, 

заклички,колыбельные песенки, загадки, сказки, стихи, рассказы / сост. А.Н. Печерская 

6. Электронное пособие-диск «Времена года»: группа раннего возраста. 

7.  Комплект книг-пазлов для младшей группы. 

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду:  Младшая группа. — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

 


