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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая   программа для группы общеразвивающей направленности с 2 месяцев до 1.5 

лет (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерством образования науки России от 17.10.2013 № 1155, Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 25.11.2022 № 1028 и образовательной программой 

дошкольного образовани МДОАУ д/с «Золотой ключик». 

 Срок реализации Программы - 1 год (2023 -2024 учебный год). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ 

«Об образовании в РФ»).  
 

1.1.1. Цель и задачи программы 

Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России  

Задачи: 

 беспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования 

и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России; создание условий 

для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

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

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

1.1.2.Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 

Программа построена на принципах дошкольного образования, которые устанавливает 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые характеристики развития детей 

Характеристики особенностей развития детей младенческого и раннего возраста 

Младенчество (от двух месяцев до одного года) 

Первый год жизни 

Росто-весовые 

характеристики  

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

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

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

году малыши подрастают на 20-25 см. 

Функциональное 

созревание 

Первый вдох определяет запуск комплекса витальных рефлексов, 

обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, 

большое значение начинает играть ориентировочный рефлекс. 

Суточные циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов 

в сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом 

возрасте нет – дремать, как взрослые они не могут. С трех-четырех 

месяцев отмечается чередование фаз сна, наблюдается цикличность, 

похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная активность 

младенцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 

часа); бдительного бездействия (2-3 часа); бдительной активности (1-

3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). Соотношение 

разных состояний активности индивидуально и является одним из 

показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется 

пропорция быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного 
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сна. К семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие 

ритмичности в активности младенца является показателем незрелости 

или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. 

К шести месяцам слух, а к двенадцати месяцам зрение достигают 

физиологической зрелости. 

Развитие 

моторики 

Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного 

быстро сменяется четкой последовательностью формирования 

моторных навыков. Для 90% младенцев выделяются следующие 

нормы: приподнимает голову на 90 лежа на животе (3,2 мес.); 

переворачивается (4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без 

поддержки (10 мес.); ползает (9 мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). 

Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние конечности, 

появляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя 

половина туловища. Первоначально появляются движения, 

требующие участия туловища и плеч, затем те, для выполнения 

которых необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике 

принципиальными навыками в младенчестве являются: произвольное 

достижение объекта и манипуляторные навыки. В три месяца дети 

одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они 

могут видеть, так и объекты, которые они слышат в темноте 

(визуальный или аудиальный контроль). 

Психические 

функции 

Психические функции не дифференцированы, складываются 

предпосылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо 

дифференцируют зрительные формы и предпочитают смотреть на 

когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов 

новорожденные предпочитают лицо, из акустических - человеческий 

голос, в один-два месяца могут следить за движущимися объектами. 

Младенцы предпочитают смотреть на высококонтрастные паттерны, 

со множеством резких границ между светлыми и темными областями, 

и на умеренно сложные образы, которые имеют криволинейные 

детали. Так же как младенцы делят световой спектр на основные 

цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие основным 

звуковым единицам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, 

младенцы учатся узнавать слова, которые часто слышат. В четыре с 

половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное имя, причем 

не путает его с другими именами, где ударение падает на тот же слог. 

Рецепторы в коже чувствительны к прикосновению, температуре и 

боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают 

разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих 

областях. Осязание используется, чтобы исследовать объекты сначала 

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

с помощью которого младенцы получают знания об окружении, 

осязание является основой раннего когнитивного развития. Для 

развития восприятия принципиально важна кинестетическая 

информация (использование информации о движении объектов). 

Константность размера появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, 

когда развивается хорошее бинокулярное зрение. К трем месяцам 

формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия. К 

году формируются способность проводить перцептивное различение 

множеств; элементарные представления о константности объектов. 

Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие 
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отрывистые звуки («гы, кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит 

(«а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 

образуются первые слова. 

Навыки Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. 

Самостоятельная ходьба к концу периода. Манипулятивные действия. 

Понимание речи, первые слова. Появляются предметные действия: 

кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в пять-шесть 

месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда 

пьет, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы 

одежды. 

Коммуникация и 

социализация 

На младенчество приходится появление потребности в общении. 

Общение направлено только на взрослого и строится на 

удовлетворении базовых потребностей ребенка и потребности в 

притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в общении влияет 

на общее психическое и физическое развитие; определяет 

эмоциональное состояние ребенка. К году ребенок интерпретирует 

выражение лица других людей. В эмоциональной сфере к 

врожденным аффективным реакциям удовольствия-неудовольствия в 

промежутке между двумя и семью месяцами появляются гнев, печаль, 

радость, удивление, страх. В возрасте от семи до девяти месяцев дети 

начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей на 

незнакомые ситуации и использовать эту информацию для регуляции 

собственного поведения; к году ребенок считывает эмоции через 

мимику и вокализацию; используют эмоциональные реакции других 

как информацию для оценки правильности собственных суждений. 

Начало формирования эмоциональной привязанности: синхронизация 

отношений (от рождения до полугода); избирательность 

привязанности (от шести месяцев до полутора лет). 

Саморегуляция Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, 

ощущение границ тела. Ощущение организмических процессов. 

Появляются простейшие способы регуляции своего эмоционального 

состояния: раскачивание; посасывание и жевание как восстановление 

положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных 

стимулов; удаление от угнетающих событий или людей; поиск 

утешения у близкого взрослого. Формируется первичный регулятор 

поведения «нельзя» (ограничение активности). 

Личность Складываются основы развития личности через проявления и 

адаптацию темперамента к внешнему воздействию. Выделяют 

следующие основные показатели темперамента у детей: уровень 

активности (специфические темп и сила активности); 

раздражительность/негативная эмоциональность (степень, в которой 

тот или иной индивид подвержен дестабилизирующему влиянию 

угнетающих событий); способность к восстановлению внутренней 

гармонии (легкость, с которой индивид успокаивается после 

переживания угнетающих эмоций); боязливость (настороженность по 

отношению к интенсивным или очень необычным стимулам); 

коммуникабельность (восприимчивость к социальной стимуляции). К 

году ребенок узнает себя в зеркале и использует информацию из 

зеркала для реализации поведения. 

 

Ранний возраст ( от 1 года до трех лет) 
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Второй год жизни 

Росто-весовые 

характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого 

человека. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 

12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а 

в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а 

девочек - 86,1 см 

Функциональное 

созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически 

полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе 

характеризуется замедлением ростовых процессов, снижением 

скорости увеличения объема головного мозга и формированием 

нервных связей.  

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

системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю 

выделительной системы. К двум годам у большинства детей ночное 

мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 

повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате 

нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне 

болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие 

моторики 

Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, 

тонуса. Все движения формируются на основании ритмической 

картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать 

ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование 

активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может 

хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков 

(в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); 

пинать мяч (к двум годам).  

На развитие основных движений ребенка частично влияют 

пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 

голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много 

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

шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет 

у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора 

года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут 

нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые 
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движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы 

Психические 

функции 

Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. 

Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно 

воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области 

восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов.  

Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование 

перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование 

наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

сущностных связей и отношений объектов происходит на основе 

развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-

орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 

представляют собой развернутые внешние действия.  

По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. 

По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше 

информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются 

зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на 

основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании 

формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит 

четыре стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», 

навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Особенности 

предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 

предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). 

Логика развития действия: неспецифичные действия - 

функциональные действия - выделение способа действия - перенос 

действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую).  

Предметно-орудийные действия формируются только в 

сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании 

предметных действий: показ, совместные действия, поощрение 

активных проб ребенка, словесные указания. Предметная 

деятельность становится основой развития наглядно-образного 

мышления через представления о цели действия и ожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий. Второй год жизни - период 

интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных 

этапа.  

Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, 

активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, 

семантике, фонетике, грамматике, синтаксису.  

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

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

обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце 

первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена 
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четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые 

первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может 

играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого 

ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас 

каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова 

применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая 

производимой нередко подмены их истинного значения.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. 

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

восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», 

«ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. У двухлетних детей предметная игра становится более 

сложной, содержательной. В полтора года дети узнают о 

предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более 

символической. Образы, которые используют дети в своих играх, 

похожи на реальные предметы.  

Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) 

игра носит узко-подражательный характер, представляет собой 

специфическое манипулирование предметом, сначала строго 

определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На 

втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не 

только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и 

сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех 

лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 

отличительную особенность игры: замещение одного предмета 

другим. 

Навыки Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

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

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти 

действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем 
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отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки.  

Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие 

мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и 

социализация 

Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными 

характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; 

обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, 

но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально 

важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, 

позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного 

авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие 

преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование.  

На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется 

игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков 

ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

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

малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, 

как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и 

режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, 

не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, 

хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно 

есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все 
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это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Личность Появляются представления о себе, в том числе как представителе 

пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с 

родителями. Формируются предпосылки самосознания через 

осуществление эффективных предметных действий. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 

 ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует 

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; ребенок положительно 

реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; ребенок эмоционально 

реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на общение со взрослым;  

 ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует 

на знакомых людей, имена близких родственников;  

 ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на 

слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие);  

 ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, 

дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; ребенок проявляет интерес к 

животным, птицам, рыбам, растениям; ребенок обнаруживает поисковую и 

познавательную активность по отношению к предметному окружению;  

 ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет 

их характерные особенности, положительно реагирует на них;  

 ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к 

звучанию разных музыкальных инструментов;  

 ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 

кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия 

втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на 

них знакомые предметы и тому подобное);  

 ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное).  

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  

 у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;  

 ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно 

ест и тому подобное); ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 

настроение; ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 играет рядом; 

  ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели;  
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 ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

вопросами и просьбами;  

 ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за  

 взрослым; ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; ребенок различает и называет основные цвета, формы 

предметов, ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

 ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее);  

 ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам;  

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; ребенок эмоционально откликается на красоту природы и 

произведения искусства;  

 ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу 

к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, 

колечки, лепешки;  

 ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства 

и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

 ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 

больным" и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, 

но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), 

заранее определяет цель ("Я буду лечить куклу").  

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей (п. 4.3 ФГОС ДО; Раздел II п.16.3 ФОП) 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. (п. 4.3 ФГОС ДО) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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 оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

 в группах младенческого и раннего возраста (в начале года проводится анализ нервно-

психического развития детей, диагностика уровня адаптированности ребенка к 

детскому саду). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые образовательной организацией по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в группе детей в возрасте 

от двух месяцев до 1,5 лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение 

детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения 

к окружающему миру. 

                                 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

От 2 месяцев до 1 

года 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное 

взаимодействие и общение с 

ребенком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку 

ребенка в его действиях через вербальное обозначение 

совершаемых совместных действий с ребенком; поддерживать 

потребность ребенка в совместных действиях со взрослым; 

с 9 месяцев: формировать положительное отношение к 

окружающим, доверие и желание вступать в контакт не только с 

близкими, но и с другими людьми; поощрять интерес к предметам 

(игрушкам) и действиям с ними; способствовать проявлению 

самостоятельности и активности в общении, освоении 

пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

                               Содержание образовательной деятельности. 

В процессе совместных действий педагог разговаривает с ребенком, называет предметы 

и игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием общения 

становятся предметные действия. В процессе общения педагог рассказывает ребенку о 

действиях, которые можно совершать с предметами, активизируя понимание ребенком 

речи и овладение словом. Устанавливает контакт "глаза в глаза", обращается к ребенку 

по имени, с улыбкой, делает акцент на физическом контакте с ребенком: держит за руку, 

через прикосновения, поглаживания и прочее. С 6 месяцев - педагог при общении с 

ребенком называет ему имена близких людей, показывает и обозначает словом части тела 

человека, названия некоторых животных, окружающие предметы и действия с ними, 

переживаемые ребенком чувства и эмоции.  
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от 2 мес. до 1,5 

лет 

 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются:  

создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО; 

поддерживать пока еще непродолжительные контакты со 

сверстниками, интерес к сверстнику;  

формировать элементарные представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; условия для получения опыта 

применения правил социального взаимодействия. 

создавать 

                                  Содержание образовательной деятельности.  

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных 

отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает активность ребенка, 

улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения 

и тому подобное, поощряет проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные 

представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой принадлежности 

(мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»                                

от 2 мес. до 

1,5 лет 

 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с 

ними; 

2) вовлекать ребенка в действия с предметами и игрушками, 

развивать способы действий с ними; 

3) развивать способности детей ориентироваться в знакомой 

обстановке, поддерживать эмоциональный контакт в общении со 

взрослым; 

4) вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в 

процессе взаимодействия с ними, узнавать их. 

                            Содержание образовательной деятельности.  

1) С 2 месяцев в процессе общения с ребенком педагог создает дифференцированные 

условия для зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и других впечатлений, 

привлекает внимание к незнакомым объектам, сопровождает словом свои действия, 

поощряет действия ребенка. Развивает зрительное и слуховое сосредоточение, 

ориентировочную активность в ходе демонстрации знакомых и незнакомых предметов. 

Развивает хватательные движения рук по направлению к объекту, захват из удобного 

положения; побуждает ребенка к удержанию предмета, развивает реакцию на звуковой 

сигнал; способствует появлению попыток наталкиваться руками на низко подвешенные 

игрушки и прикасаться к ним; устанавливает эмоциональный контакт с ребенком в ходе 

действий с предметами, вызывая ответную реакцию.  
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2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям манипуляторного 

характера, развивает несложные предметно-игровые действия. В практической 

деятельности активизирует умения ребенка захватывать, ощупывать игрушку, висящую 

над грудью, манипулировать ею, брать игрушку из рук взрослого из разных положений 

(лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки 

в другую; дифференцировать звуковые сигналы; развивает зрительное внимание на 

окружающие предметы, объекты живой природы и человека, привлекает внимание к 

объектам живой природы.  

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

поисковую и познавательную активность детей по отношению к предметам и их 

свойствам, развивает стремление к проявлению настойчивости в достижении результата; 

поддерживает развитие у детей отдельных предметных действий, направленных на 

ознакомление со свойствами предметов (цвет, форма, величина); развивает зрительное 

внимание к предметам и объектам окружающего мира, лицам людей. Использует 

словесное поощрение, показ действий, побуждение их повторения.  

4) Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с объектами 

живой и неживой природы в естественной среде. 

От 1 года до 2 

лет.  

 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, 

использование наглядного действенного способа в решении 

практических жизненных ситуаций, находить предмет по образцу 

или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям 

взрослых, понимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем 

окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к 

предметному окружению, природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой 

природы ближайшего окружения, отличать их по наиболее ярким 

проявлениям и свойствам, замечать явления природы, поддерживать 

стремления к взаимодействию с ними. 

                                         Содержание образовательной деятельности. 

Сенсорные 

эталоны и 

познавательные 

действия 

 

 

 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, 

поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет 

самостоятельные действия ребенка, одобряет их словом, 

интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе 

выполнения обследовательских и поисковых действий с 

предметами; создает условия для многократного повторения 

освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. 

Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими пособиями, показывает их постепенное 

усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми 

усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для 

активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает 

владение предметом, как средством достижения цели для начала 

развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по 

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

словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны 
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формы: "кирпичик", "крыша", "огурчик", "яичко" и тому подобное. 

Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения 

одного предмета к другому для определения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и 

стремиться называть предметы и объекты, изображенные на 

картинке (в том числе и объекты природы); развивает их 

наблюдательность, способность замечать связи и различия между 

предметами и действиями с ними. 

Окружающий 

мир 

 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом 

себе - о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, 

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

купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому 

подобное); о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и 

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

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

предметном окружении - игрушках, их названиях, предметах быта, 

мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о 

некоторых конкретных, близких ребенку, ситуациях общественной 

жизни. 

Природа 

 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и 

показывать на картинке и в естественной среде отдельных 

представителей диких и домашних животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления 

(солнце, дождь, снег и другие природные явления), их изображения, 

выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой 

природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

От 2 месяцев до 1 

года 
 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; 

активизировать интонационную выразительность речевых реакций 

и вокализаций; побуждать вступать со взрослым в общение, 

эмоционально вызывая ребенка повторять фонемы, повторять за 

ребенком фонемы, произносимые им; вводить в речь слова, связывая 

их со смысловым содержанием; 

2) с 6 месяцев: развивать способность понимания речи 

взрослого, находить взглядом, а затем и указательным жестом 

названную педагогом знакомую игрушку, предмет; развивать 

предпосылки активной речи (лепет, подражание простым слогам и 

звукосочетаниям), поддерживать стремление детей вступать в 

контакт с окружающими взрослыми и детьми в играх; 

3) с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный 

словарь детей, формировать умение различать близких; закреплять 

умение находить предмет по слову педагога, выполнять движения, 

действия; находить по слову педагога из 5 - 8 знакомых игрушек 

одну, узнавать изображение знакомого предмета на картинках; 

развивать активную речь: произносить первые облегченные слова, 

обозначающие названия знакомых предметов и действий. 

                                 Содержание образовательной деятельности 
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С 2 месяцев  подготовительный этап речевого развития. Педагог дает образцы 

правильного произношения звуков родного языка, 

интонационновыразительной речи. При этом старается побудить 

ребенка к гулению. 

С 4 месяцев  

 

педагог побуждает ребенка к произнесению первых гласных звуков. 

Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании 

фольклорных текстов, которые обыгрывают предметы, игрушки. 

С 6 месяцев   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

педагог побуждает 

ребенка к общению со взрослым и сверстниками, к поисковым 

действиям относительно названного предмета, использует вопрос 

"Где?", ребенок находит названный предмет (делает указательный 

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

формирует у ребенка умение вслушиваться в произносимые им 

звуки, слова, различать интонацию голоса, понимать некоторые 

слова, устанавливать связь между словом и предметом. У ребенка 

появляется лепет, который формируется через подражание на основе 

уже имеющихся слогов. 

С 9 месяцев   педагог формирует у ребенка умение понимать обращенную к нему 

речь в виде четких коротких фраз и отдельных слов. Новые 

(незнакомые ребеенку) слова педагогом выделяются 

интонацией, медленным тщательным проговариванием и 

многократными повторениями. В процессе действий по уходу за 

детьми педагог закрепляет в речи новые простые слова, развивает 

умения называть окружающие предметы быта, мебели, игрушек, 

одежды; поощряет выполнение простых игровых действий по 

словесному указанию взрослого; развивает умение детей узнавать и 

называть слова (при помощи лепетных слов, звукоподражаний), 

обогащает активный словарь словами, состоящими из двух 

одинаковых слогов. Педагог закрепляет у ребенка умение 

откликаться на свое имя, показывать окружающие предметы. 

от 2 мес. до 1,5 

лет 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев:  

развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; 

закреплять умения понимать слова, обозначающие части тела 

человека, бытовые и игровые действия, признаки предметов; 

понимать простые по конструкции фразы взрослого;  

развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение 

произносить несложные  

звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со 

взрослым; стимулировать детей подражать речи взрослого человека, 

повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, 

обозначающие близких ребенку людей, знакомые предметы и 

игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; 

воспитывать у детей потребность в общении;  

привлекать малышей к слушанию произведений народного 

фольклора (потешки, пестушки,  

песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для 

малышей, книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми 

действиями с игрушками;  
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реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции 

малыша при чтении и  

пропевании фольклорных текстов;  

побуждать к повторению за педагогом при чтении слов 

стихотворного текста, песенок,  

выполнению действий, о которых идет речь в произведении;  

рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в 

книжках-картинках предметы  

и действия, о которых говорилось в произведении;  

                                 Содержание образовательной деятельности 

От 1 года до 1,5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых 

слов ребенка за счет имени ребенка, предметов обихода, названий 

животных; активизирует в речи понимание слов, обозначающих 

предметы, действия ("ложись спать", "покатай"), признаки 

предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией;  

развитие активной речи: педагог формирует у детей умения 

отвечать на простые вопросы ("Кто?", "Что?", "Что делает?"), 

повторять за педагогом и произносить самостоятельно 

двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с 

ними, использовать в речи фразы из 2 - 3 слов.  

От 2 месяцев до 

1 года 

 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

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

отзывчивость на музыку контрастного характера; формировать 

навык сосредоточиваться на пении взрослых и звучании 

музыкальных инструментов; 

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

и инструментальной музыки; формировать слуховое внимание, 

способность прислушиваться к музыке, слушать ее; 

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

детей чувства удовольствия при восприятии вокальной и 

инструментальной музыки; поддерживать запоминания 

элементарных движений, связанных с музыкой. 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

От 2 - 3 до 5 - 6 

месяцев  

 

педагог старается побудить у ребенка эмоциональную 

отзывчивость на веселую и спокойную мелодию; радостное 

оживление при звучании плясовой мелодии. Формирует умение с 

помощью педагога под музыку приподнимать и опускать руки. 

Формирует самостоятельный навык звенеть погремушкой, 

колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5 - 6 до 9 - 10 

месяцев  

 

педагог способствует эмоциональному отклику детей на веселую, 

быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные 

на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, 

металлофон и другие). Педагог формирует у детей положительную 

реакцию на пение взрослого, звучание музыки. Педагог 

поддерживает пропевание звуков и подпевание слогов. 

Способствует проявлению активности при восприятии плясовых 

мелодий. Педагог развивает умение выполнять с помощью 

взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и 

слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать 
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звуки из шумовых инструментов. 

 

От 9 - 10 месяцев 

до 1 года  

педагог формирует у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку контрастного характера (веселая - спокойная, быстрая - 

медленная). Педагог пробуждает у детей интерес к звучанию 

металлофона, флейты, детского пианино и других. Побуждает 

подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...). 

Педагог поощряет отклик на песенно-игровые действия взрослых 

("Кукла пляшет", "Сорока-сорока", "Прятки"). Поддерживает 

двигательный отклик на музыку плясового характера, состоящую 

из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Педагог 

побуждает детей активно и самостоятельно прихлопывать в 

ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, 

ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем.             

От 1 года до 1,5 

лет 

 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, 

мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность слушать художественный текст и 

активно (эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, 

лепки взрослого, вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами, предоставляя возможность ритмично заполнять 

лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и 

плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру 

музыки. 

                                Содержание образовательной деятельности 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию веселой и 

спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует 

пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как 

могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение 

руками - "фонарики"). В процессе игровых действий педагог развивает у детей интерес 

и желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное восприятие 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у 

детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей 
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двигаться под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, 

обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит 

характер совместных действий. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

От 2 месяцев до 1 года 

 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребенка, 

гигиенический уход, питание; 

организовывать физиологически целесообразный режим 

жизнедеятельности и двигательную деятельность детей, 

обучая основным движениям (бросание, катание, ползание, 

лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального 

общения и совместных действий педагога с ребенком; 

поддерживать положительную эмоциональную реакцию при 

выполнении движений, чувство удовлетворения и радости от 

совместных действий ребенка с педагогом в играх-забавах. 

                                 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог приучает ребенка к определенному жизненному ритму и порядку в ходе 

режимных процессов, организует двигательную деятельность, создает условия для 

сохранения и укрепления здоровья средствами физического воспитания. 

1) С 2 месяцев педагог оказывает помощь в удержании головы в вертикальном 

положении, повороте ее в сторону звука, игрушки; побуждает переворачиваться со 

спины на бок (к 4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с живота на спину (к 6 месяцам); 

отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении при поддержке под мышки; 

побуждает захватывать и удерживать игрушку; поощряет попытки лежать на животе с 

опорой на предплечья, кисти рук; дотягиваться до игрушки, подползать к ней; проводит 

комплекс гимнастики. 

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

поощряет стремление ребенка ползать, самостоятельно садиться из положения лежа и 

ложиться из положения сидя, уверенно переворачиваться со спины на живот и обратно, 

сидеть; помогает вставать и стоять с поддержкой, переступать, держась за опору (к 8 

месяцам); побуждает к манипулированию предметами (берет, осматривает, 

перекладывает из руки в руку, размахивает, бросает и другое); проводит с ребенком 

комплекс гимнастики, включая упражнения с использованием предметов (колечки, 

погремушки). 

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

упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, перешагивании, побуждает 

приседать и вставать, делать первые шаги вдоль опоры при поддержке за руки, за одну 

руку, самостоятельно; ходить за каталкой, при поддержке подниматься на ступеньки; 

брать, держать и бросать мяч; поощряет стремление ребенка к разнообразным 

движениям (приседать на корточки, поднимать предметы, переносить их, открывать и 

закрывать крышку коробки, ставить один предмет на другой и так далее); вызывает 

эмоциональный отклик и двигательные реакции на игровые действия и игры-забавы 

("Поехали-поехали", "Сорока-сорока", "Ладушки", "Коза рогатая", "Пташечка-

перепелочка" и другое) и ритмичную музыку; проводит комплекс гимнастики и 

закаливания; начинает формировать первые культурно-гигиенические навыки, 

приучает к опрятности. 
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От 1 года до 1,5 

лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области 

физического развития: 

создавать условия для последовательного становления первых 

основных движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) 

в совместной деятельности педагога с ребенком; 

создавать условия для развития равновесия и ориентировки в 

пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре 

с педагогом; 

привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, 

подвижных играх, побуждать к самостоятельным действиям; 

укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, 

способствовать усвоению культурно-гигиенических навыков для 

приобщения к здоровому образу жизни. 

                                 Содержание образовательной деятельности 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обучения 

основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития 

координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному 

выполнению движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет 

и поддерживает, создает эмоционально-положительный настрой, способствует 

формированию первых культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития 

основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

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

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

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлезание под 

веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание 

через бревно (диаметр 15 - 20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 

- 1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

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

доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10 - 15 - 20 см (ширина доски 

25 - 30 см, длина 1,5 - 2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась 

за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик высотой 

5 - 15 - 18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов 

(погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты 

корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и поднять 

его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40 - 45 см), сгибание и разгибание 

ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

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

забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и 

вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать 

элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой 

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

салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов.  

Формы реализации Программы 

Возрастные 

особенности 

Виды детской деятельности 

младенческий 

возраст 

 (2 месяца - 1 год) 

непосредственное эмоциональное общение со взрослым 

двигательная деятельность (пространственно-предметные 

перемещения, хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные 

игры) 

предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами) 

речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и 

первые слова) 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, 

танцевальные движения на основе подражания, музыкальные игры) 

 

 

ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

 

 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест 

ложкой, пьет из кружки и другое) 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и другие) 
ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры) 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная 

игра, игры с дидактическими игрушками) 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь) 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование 

из мелкого и крупного строительного материала 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое) 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения) 

 

Методы реализации Программы 

организации опыта 

поведения и деятельности 

приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы 

осознания детьми опыта 

поведения и деятельности 

разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, личный 

пример 

мотивации опыта 

поведения и деятельности 

 поощрение, методы развития эмоций, игры 

информационно-

рецептивный метод 

предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание 
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картин, рассказы педагога, чтение) 

исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(экспериментирование) 

метод проектов способствует развитию у детей познавательных интересов, 

коммуникативных способностей, навыков сотрудничества  

игра вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением 

Средства воспитания 

Средства Виды деятельности детей 

демонстрационные и 

раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

естественные и 

искусственные; 

реальные и виртуальные 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое) 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и другое) 

игровая (игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная (дидактический материал, предметы, 

игрушки,  и другое) 

познавательно-исследовательская и экспериментирование 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое) 

чтение художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал) 

трудовая (оборудование и инвентарь для всех видов труда) 

продуктивная (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования) 

музыкальная (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 
 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не     только от 

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 

См. образовательную программу дошкольного образования МДОАУ д/с «Золотой ключик» 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия:  
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 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности;  

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 

дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата;  

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если 

ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка. 

 

2.4.   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

           
Основные цели и задачи 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.                                   См.Приложение 2 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.   Материально-техническое оснащение  
В группе созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, 

экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. 

Групповое помещение оформлено в соответствии с принципами комфортности, 

гармоничности, эстетичности, имеют необходимое функциональное оборудование, 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Группа обеспечена в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные 

принадлежности, полотенца, спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, технологическим 

оборудованием, посудой, кухонной утварью).  

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень методических пособий 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Касаткина Е.И., Евстафеева Н.А., Фокина Е.А. Развивающие игры с 

детьми первого года жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок»/Под редакцией 

И.А. Лыковой -  Издательский дом «Цветной мир», 2019 – 80 с. 

 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок»/Под редакцией И.А. Лыковой. - Издательский 

дом «Цветной мир», 2018 – 80 с. 

 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 336 с. 

«Познавательное 

развитие» 

 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия с 

дидактической куклой. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок»/Под редакцией 

И.А. Лыковой. -  Издательский дом «Цветной мир», 2019 – 80 с. 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей второго 

года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок»/Под редакцией И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2020.-120 с. 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок»/Под редакцией И.А. 
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Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский до «Цветной мир», 

2018.-104 с. 

 

«Речевое 

развитие» 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет — М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет/Под редакцией И.А. Лыковой. — 

М.: ИД «Цветной мир», 2022. – 128 с. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа: учебно-методическое пособие. — М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016 -144 с. 

 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет /Под 

редакцией И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой — М.: ИД «Цветной мир», 

2019. – 80 с. 

«Физическое 

развитие» 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок»/Под редакцией И.А. Лыковой, Е.А. 

Сагайдачной. - Издательский дом «Цветной мир», 2019 – 80 с. 

 

3.3   Распорядок и режим дня группы 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

 

Возраст Режим  Пример 

2-6 месяцев 6-7 раз, через каждые 3,5 

часа 

6, 9.30, 13, 16.30, 20, 23.30 

(без ночного кормления) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
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6, 9.30, 13, 16.30, 20, 23.30, 

03 (с ночным кормлением) 

7-12 месяцев 5 раз, через каждые 4 часа 6,10,14,18,22 

Длительность ночного сна постоянна (10 - 11 часов). В младенческой группе 

воспитанники живут по двум (иногда трем) режимам, что  позволяет избегать скученности 

детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, способствует повышению 

качества воспитательно-оздоровительной работы. Работа с небольшой подгруппой детей 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 2 месяцев до 1,5 лет 

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество интервал, 

час 

длительность, 

час 

количество 

периодов 

длительность, 

час 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9 мес-1 год 5 4 2,5-3 2 2-2,5 

от 1 года 

до 1,5 

4-5 3,5-4 3,5-4,5 2 1,5-2 

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и 

особенностей поведения ребенка.  

Режим дня  

для группы младенческого и раннего возраста от 2 месяцев до 1, 5 лет 

/холодный период/ «Кнопочки» 

Возрастной 

период/режимные моменты 
 

от 2 до 6 мес. от 6 до 9 мес. 

от 9 до 12 

мес. 

от 12 мес. 

до 18 мес. 

Прием 

детей/осмотр/игры/утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 

Подготовка ко сну, первый 

сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры  

 

7.00-9.30 

 

8.00-10.00 

 

- 

 

- 

Кормление 9.30-10.00 10.00-10.30 8.00 - 8.30 8.10-8.40 

Активное бодрствование: 

предметная деятельность, 

игры-занятия (по 

подгруппам), гигиенические 

процедуры 

10.00-11.00 10.30-12.00 8.30 - 9.00 8.40 - 9.30 

Второй завтрак* 

 

 

 

- 

- - 

Увеличивается 

калорийность  

основного 

завтрака 

Постепенное 

укладывание/сон/сон на 

воздухе 

11.00-13.00 12.00-14.00 9.00-11.30 9.30-11.30 
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Кормление 13.00-13.30 14.00-14.30 11.30 - 12.00 11.30-12.00 

Активное бодрствование: 

предметная деятельность, 

игры-занятия (по 

подгруппам), гигиенические 

процедуры 

13.30-14.30 14.30-15.30 12.00-14.00 12.00 - 14.10 

Подготовка ко сну, второй 

сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

14.30-16.30 15.30 - 17.30 14.00 - 16.00 14.10-16.00 

Кормление 16.30-17.00 17.30-18.00 16.00-16.30 16.00-16.30 

Уход детей домой/прогулка/ 17.00-19.00 18.00-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

Культурно-гигиенические навыки  
Постепенно приучать ребенка к определенному жизненному ритму и порядку, 

выработать у него положительное отношение к гигиеническим процедурам, кормлению и 

активному бодрствованию, укладыванию и физической активности; своевременно приучать 

ребенка к опрятности при осуществлении всех режимных процессов (мыть ребенку руки 

перед едой, повязывать салфетку; вытирать или мыть запачканные руки и лицо); терпеливо 

помогать ребенку есть с ложки (3—5 мес.) и пить из чашки (5—6 мес.), приучать 

самостоятельно пить из чашки, придерживая ее руками (7—8 мес.), поощрять попытки есть 

самостоятельно с помощью десертной ложки (10—12 мес.); кормить ребенка за столом, 

сажать на специальный стул, использовать красивую детскую посуду (8—10 мес.); 

побуждать ребенка принимать участие в одевании и раздевании (10—12 мес.); приучать 

находиться в помещении в легкой одежде, не стесняющей движения; удобной обуви; 

расчесывать ребенку волосы мягкой щеткой; учить мыть и вытирать руки. 

Задачи по укреплению здоровья детей второго года жизни включают гигиенический 

уход, целенаправленные оздоровительные воздействия, выполнение физиологически 

целесообразного режима дня и формирование основ здорового образа жизни. 

Дети с 1 года до 1 года 6 месяцев спят днем два раза. Небольшое число одновременно 

бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, 

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

индивидуальных особенностей.   

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

помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать 

эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной 

деятельности.  

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). В теплое время года жизнь 

детей всей группы организуется на специально оборудованном озелененном участке 

детского сада.  

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-

закаливающие процедуры. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования образовательной деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, конкретных условий 

(природно-климатических, социокультурных, материальных и др.), потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  
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Расписание организованной  образовательной деятельности 

Понедельник 
Окружающий мир/Природа  

Развитие движений 

9.00-9.05 

12.30-12.35 

Вторник 
Сенсорное развитие 

Формирование словаря 

9.00-9.05 

12.30-12.35 

Среда 
Развитие движений 

Восприятие музыки 
9.00-9.05 

12.30-12.35 

Четверг 
Театрализованная деятельность 

Формирование словаря  
9.00-9.05 

12.30-12.35 

Пятница 
Развитие движений 

Восприятие музыки 
9.00-9.05 

12.30-12.35 

 

*Занятия проводятся 1 раз в две недели 

 

Объем образовательной нагрузки  

Образовательная 

область 

Содержание Игры-занятия с 1 года до 2 лет 

Количество игр-занятий 

Познавательное 

развитие 

Окружающий мир/Природа 1/36 

Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 
1/36 

Речевое развитие Формирование словаря 

 
2/72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальные отношения реализуется в совместной 

деятельности, режимных моментах 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Экспериментирование с 

красками, пластилином 

 

реализуется в совместной 

деятельности 

Восприятие музыки 

 
2/72 

Театрализованная 

деятельность 
1/36 

Физическое 

развитие 

Развитие движений 

 
3/108 

Всего объем образовательной нагрузки в 

неделю/год 

10/360 

 

Продолжительность игр занятий в группе с 2 месяцев до 1,5 лет не регламентируется 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (таблица 6.6). В целях 

постепенного увеличения нагрузки при взрослении продолжительность игры-занятия 

рекомендуется делать не более 5 минут. Суммарная образовательная нагрузка составляет 10-

20 минут. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды   
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 
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РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

ДОО право самостоятельного проектирования РППС. РППС ДОО создается как единое 

пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

С учетом возможности реализации программы ДОО РППС соответсвует: 

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДО; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

требованиям безопасности и надежности. 

 РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

деятельностив малденческом и раннем возрасте.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенна; трансформируема; 

полифункциональна; доступна; безопасна. 

Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

Программа разработана для реализации в условиях образовательной организации, 

поэтому создание развивающей предметной среды не требует значительных финансовых 

вложений. Предложенный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей образовательной организаций, 

приоритетных направлений деятельности и других условий. 

Младенческий возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образные игрушки Куклы и игрушки, изображающие животных 

(собака, кошка, заяц, петух, медведь и т.п.)  

Простые куклы  

Предметы быта Соразмерные куклам: мебель, набор посуды 

(кастрюли с легко открывающимися и закрывающимися крышками; 

разноцветные чашки и миски диаметром 8–13 см для вкладывания в 

них различных мелких предметов размером до 4–5 см), постельные 

принадлежности; устойчивые и соразмерные росту ребенка коляски. 

Техника, транспорт  

Крупного размера машины (из пластмассы) на веревке. Каталки 

размером не менее 15 см. 

Познавательное 

развитие 

 

Дидактические игрушки и пособия Погремушки (разного цвета, 

формы, размера); игрушки для сенсорного развития (разного цвета, 

формы, фактуры поверхности и пр.), в т.ч. народные игрушки-

вкладыши (бочата, матрешки и пр.); классические пирамидки, 

матрешки, неваляшки, свистульки и др. 

Напольные дидактические игры.  

Строительные материалы и конструкторы 

Кубики (пластмассовые, мягконабивные), деревянные с предметными 

картинками. 

Строительные детали: кубики, призмы, прямоугольные 

параллелепипеды (кирпичики) и пр. 

Речевое развитие Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

consultantplus://offline/ref=BDA2AAC2B4A47192C41B58F17E6E322190978217562DF18C13556EF4A9A800E4CF893588A3743CED6D098F7B8E8427577314AC5FC17B41D3PAe8H
consultantplus://offline/ref=BDA2AAC2B4A47192C41B58F17E6E322190978217562DF18C13556EF4A9A800E4CF893588A3743CED6D098F7B8E8427577314AC5FC17B41D3PAe8H
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Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, зайчик, медведь); 

пальчиковые куклы из разных материалов. Игрушки, приводящиеся в 

движение (заяц, медведь, курочки). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

Народные игрушки для рассматривания, игр- забав, обыгрывания 

потешек (дымковский петушок, городецкая лошадка, семеновская 

матрешка, богородские курочки и медведь и др.); детские книги с 

красивыми, крупными иллюстрациями (в т.ч. книжки-раскладушки, 

«поп- ап»).  

Пальчиковые краски, восковые мелки, мягкий пластилин (соленое 

тесто), крупные магниты.  

Формочки для игр с песком и тестом. 

Музыкальное оборудование и звучащие игрушки, погремушки, 

бубенчики, колокольчики, гудки, свистульки, звуковые мобили. 

Аудиозаписи колыбельных песен. 

Физическое 

развитие 

 

Мягкие модули, коврики для ползания. Кольца для нанизывания. 

Разнообразные мячи (для бросания, прокатывания; массажные и др.). 

Оздоровительное оборудование. Оборудование для воздушных и 

водных процедур.  

 

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности 
Центр двигательной 

активности 
Для развития основных движений детей 

Центр сенсорики и 

конструирования 
Для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера.  

Центр для организации 

предметных и предметно-

манипуляторных игр 

Совместных игр со сверстниками под руководством 

взрослого. 

Центр творчества и 

продуктивной деятельности 
Для развития восприятия смысла музыки, поддержки 

интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности, освоения 

возможностей разнообразных изобразительных средств.  
 

Центр познания и 

коммуникации (книжный 

уголок) 

Восприятия смысла сказок, стихов, рассматривания 

картинок.  
 

Центр 

экспериментирования и 

труда 

для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), 

развития навыков самообслуживания и становления 

действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.).  

 

3.5  Особенности традиционных событий и праздников 

     Планирование событий, праздников и развлечений осуществляется на основе 

комплексно-тематического принципа. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей.  (Приложение 1) 
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                                                                                                                  Приложение 1 

 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с 2 месяцев до 1.5 лет 

 

Месяц/ неделя  Тема  Содержание работы  

 

  

01.09.-08.09 

11.09.- 15.09 

 

 

18.09.- 22.09 

 

 

 

 

25.09 – 29.09 

02.10 – 06.10 

Адаптационный 

период. 

Здравствуй, 

детский сад!  

 

Наша группа  

 

 

 

 

Мои любимые 

игрушки 

 

 

 

Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство 

с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Знакомство с детьми, воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.  

  

 

 

Формирование элементарных представлений об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  Закрепить и учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). Собирание с детьми на 

прогулках разноцветных листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и величине.  

 

09.10 - 13.10 

16.10 – 20.10 

 

 

 

  

 

 

 

 24.10 -27.10 

 30.10 - 03.11 

  

 

Одежда. Оденем 

куклу на 

прогулку. 

 

 

 

  

  

 

 

Мебель. Уложим 

куклу спать. 

 

 

 Формирование элементарных представлений об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  Закрепить и учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). Собирание с детьми на 

прогулках разноцветных листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и величине.   

  

 

Формировать  у детей понятия постельных 

принадлежностей, деталей одежды. 

Знакомить с названием предметов одежды и 

цвета; закреплять последовательность раздевания 

одежды активизировать и обогащать словарь 

детей; воспитывать интерес к устному народному 

творчеству, доброжелательность, бережное отношение к 

кукле и одежде, заботливое отношение к близкому 
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07.11 - 10.11 

13.11 - 17.11 

 

 

 

 

 

20.11 - 24.11 

27.11 – 01.12 

  

  

 

Домашние 

животные. Кто 

как кричит. 

 

 

 

 

 

Одежда. Оденем 

куклу на 

прогулку. 

 Формировать умения детей словом называть знакомые 

игрушки, узнавать их на картинке; закреплять 

представления детей о действиях животных (петушок 

поет, ходит, клюет зернышки, а собачка лает и бегает); 

побуждать к звукоподражанию; развивать внимание, 

активную и пассивную речь 

  

  

 Формировать представления детей об одежде, 

назначений вещей, учить правильно называть одежду, ее 

части: рукав, пуговица, учить запоминать 

последовательность одевания на прогулку. Формировать 

словарь, развивать слуховое, зрительное восприятие, 

память, мелкую моторику рук. 

  

 

 

 

04.12 - 08.12 

11.12. -15.12 

 

 

18.12 - 29.12 

 

 

  

 

Зима. Мишка 

косолапый  

 

  

В лесу родилась 

елочка. 

       

Знакомить детей с названием ближайшего окружения: 

игрушка мишка. Обогащать словарный запас. 

 

 

Формировать представление у детей о елке, как о дереве, 

учить замечать и называть это дерево и его признаки, 

воспитывать бережное отношение к природе.                                                                                     

 

09.01 -12.01  

15.01 - 19.01 

 

 

 

22.01 - 26.01 

29.01 - 01.02  

 

Зима. Зайчик-

побегайчик 

 

 

 

Куклы едут на 

прогулку. 

Транспорт. 

 

 

 

 Формировать способность детей к диалогической речи, 

учить отвечать на вопросы словом и предложениями, 

обогатить и активизировать словарь по теме, воспитывать 

заботливое отношение к животным 

 

Формировать словарь по теме, ввести в активный словарь 

обобщающее слово одежда.  

 Предварительная работа: чтение, беседа с детьми о различных 

видах транспорта, рассматривание иллюстраций.  

 

05.02 - 09.02 

12.02 – 16.02 

 

 

 

 

19.02 – 22.02 

 

 

 Дикие 

животные. Кто 

как кричит. 

 

 

 

Моя семья. 

Кошка. 

 

 

Формировать знания детей о звуках, издаваемых дикими 

животными, учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом. Расширение знания детей о 

диких  животных, как они подают голос. 

 

Формировать у детей на примере домашних животных 

понятие о семье, семейных отношениях: члены семьи. -

Побуждать детей повторить несложные фразы и отвечать 

на вопросы, упражнять в звукоподражании, изменяя 

тембр голоса.Активизировать словарь детей словами: кот, 

кошка, котята, семья, мягкая, пушистая.  
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02 – 01.03 

04.03 – 07.03 

 

 

 

 

 

 

 

11.03 – 22.03 

 

 

 

 

 

25.03 – 29.03 

01.04 – 05.04 

 

 

 

 

 

 

 

08.04 – 12.04 

15.04 – 19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 – 30.04 

06.05 - 10.05 

 

 

 

Моя семья. 

Петушок и 

курочка. 

 

 

 

 

 

 

Красивая 

матрешка 

 

 

 

 

Айболит в гостях 

у ребят. Кукла 

заболела 

 

 

 

 

 

 

Весна. 

Воробышек-

воробей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Весна. Оденем 

куклу на 

прогулку. 

 

 

Расширять представление детей о домашних птицах: 

курице, петухе, цыплятах; продолжать учить различать 

их. Обогащать словарь детей словами: курочка, 

петушок, цыплята, цыпленок, клюет, закреплять 

умение подражать голосам птиц. Развивать мелкую 

моторику рук, координацию пальцев через 

упражнения и массаж рук предметами. 

 

Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек, с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Учить рассматривать игрушку, развивать слуховое 

внимание, учить менять характер движений в 

соответствии с характером музыки. 

 

Формировать у детей умения принимать на себя роль и 

выполнять  соответствующие игровые действия, 

использовать во время игры  медицинские инструменты 

и называть их; способствовать возникновению 

ролевого диалога, формировать чуткое, внимательное 

отношение к заболевшему, вызвать сочувствие к  

заболевшим игрушкам. 

 

Развивать слуховое и зрительное внимание; создавать 

условия обогащения. словаря детей и формирования 

представления о внешнем виде воробья (голова, хвост, 

лапки, туловище, перья, клюв и т.д.); воспитывать 

доброжелательное. отношение к птицам. 

 

 

 

 

 

Активизировать в речи детей название предметов, 

действий. Побуждать детей к воспроизведению 

последовательных действий в одевании куклы. Вызвать 

желание участвовать в игровой ситуации, предложенной 

воспитателем. 
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13.05 -17.05 

 

 

 

 

 

 

 

20.05 -30.05 

 

  

  

  

  

  

 

Мой веселый 

звонкий мяч 

 

 

 

 

 

 

День рождения 

куклы 

 

Познакомить детей с  мячиком. 

Дать знания о мяче: круглый, большой, маленький, 

твёрдый, мягкий, много-один. 

Обогащать словарь детей за счёт новых слов: большой-

маленький,твёрдый-мягкий,резиновый, пластмассовый, 

красный, жёлтый, зелёный, прыгает, катится. 

 

 

Формирование умений детей действовать с предметами 

и игрушками в совместной игровой деятельности с 

воспитателем. 

  

 

                                                                                                                                   Приложение 2 

Взаимодействие с родителями 

 Месяцы                                Название мероприятий 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 

познакомимся». 

2. Родительское собрание «Поближе познакомимся и дружно  заживем!».  

3. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность». 

4. Консультация «Всё о детском питании». 

5. Беседы с родителями на волнующие темы. 

Октябрь 1. Изготовление книжки –малышки «Про птиц и животных». 

2. Проводить в вечернее время с родителями  индивидуальные беседы на тему 

одежда детей в группе –формирование навыков одевания. 

3. Фотовыстовка «Моя семья». 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их вопросам. 

2. Консультация «Как помочь ребенку быстрее адаптироваться в детском 

саду».  

3. Папка передвижка «День матери». 

4. Информация для родителей «Формирование  гигиенических навыков и 

привычек». 

Декабрь 1. Праздник  Новый год. 

2. Организация по очистке снега  на участке. 

3. Творческая мастерская: «Изготовление  елочных игрушек для оформления  

группового помещения» 

Январь 1. Помощь родителей в расчистке снега на участке. 

2. Консультация «Как одевать ребенка во время  зимней прогулки» 

3. Папка передвижка « Зачем читать детям книжки?» 

4. Беседы. «Закаливание — одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Февраль  1. Индивидуальные беседы  по интересующим вопросам . 

2. Папка передвижка « Обидчивый ребенок» 

3. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 
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Март 1. Праздник мам «Мамочку свою очень я люблю». 

2. Папка передвижка « Весна». 

3. Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

4. Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми. 

Апрель 1. Консультация для родителей «Прогулки и их значение  для укрепления 

здоровья детей». 

2. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.   
3. Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной».  

 

Май 1. Работа с родителями по безопасности. 

2. Консультация  о правилах безопасности  в летний период 

3. Родительское собрание: «Наши успехи и достижения»  

4. Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


