
Содержание



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3
1.1 Пояснительная записка 3

1.2 Возрастные характеристики детей 4

1.3 Планируемые результаты освоения программы 9

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ.  Содержание  психолого  –
педагогической работы по образовательным областям.

10

2.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 10

2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 12

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 13

2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 14

2.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 16

2.6 Развитие игровой деятельности. 17

2.7 Культурно-досуговая деятельность 18

2.8 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 18

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 19
3.1 Режим дня 19

3.2 Проектирование воспитательно- образовательного процесса 20

3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды 20

Приложения:

Приложение 1. Учебный план

Приложение 2. Календарный план воспитательной работы

1. Целевой раздел.

2



1.1. Пояснительная записка.

   Для групп кратковременного пребывания реализуется образовательная программа,
которая включает в себя все основные направления развития ребенка. Образовательная
программа  составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы  дошкольного
образования МДОУ ЦРР №6 «Синяя птица».

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ ЦРР №6
«Синяя  птица» (далее  по  тексту  –  Программа) разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17  октября  2013  г.  №  1155,
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в
редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано
в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и
федеральной  образовательной  программой  дошкольного  образования  (утверждена
приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в
Минюсте России 28 декабря 2022 г.,  регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО).
Разработка программы осуществлена в соответствии с законодательной и нормативно-
правовой базой:

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г.  №  204  «О
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на
период до 2024 года»;

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об
утверждении  основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

‒ Федеральный  закон  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

‒ Федеральный закон  от  31  июля  2020  г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный  закон  «Об образовании  в Российской  Федерации»  по  вопросам
воспитания обучающихся»

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный  закон  «Об образовании  в Российской  Федерации»  и статью  1
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

‒ распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №
999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в  Российской Федерации на
период до 2025 года»;

‒ федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в
редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано
в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);

‒ федеральная  образовательная  программа  дошкольного  образования
(утверждена  приказом  Минпросвещения  России  от  25  ноября  2022  г.  №  1028,
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847);

‒ Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля
2020  года  №  373,  зарегистрировано  в  Минюсте  России  31  августа  2020  г.,
регистрационный № 59599);

‒ Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
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молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28,  зарегистрировано  в  Минюсте
России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);

‒ Устав МДОУ ЦРР №6 «Синяя птица».

Цели  программы:  создание  условий  для  адаптации  детей  к  условиям   дошкольной
организации. 
Задачи:
• создать  благоприятные  условия   адаптации  детей  к  условиям  образовательной

организации;
• формировать основы   базовой культуры личности, развивать психические и физические

качества в соответствии  с возрастными  и индивидуальными  особенностями;
• обеспечивать безопасность  жизнедеятельности ребенка.

Эти задачи  реализуются  в процессе  разнообразных  видов детской деятельности:
предметной,  игровой,  продуктивной,  музыкальной,  театрализованной,
экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общении со
взрослыми и сверстниками, восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания
картинок, двигательной активности.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
•  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к воспитанникам, что
позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
•  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• построение образовательного процесса  на  адекватных возрасту детей формах работы
(ведущим видом деятельности является игра), единство подходов к воспитанию.

1.2 Ранний возраст (от полутора до трёх лет).
Первая  группа детей раннего возраста (1,5 – 2 года).

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
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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 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,
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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
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 отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются
«цепочки», и малыш учится доводить  предметные  действия  до  результата:  заполняет
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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 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.

Вторая группа детей раннего возраста (2-3 года).
Росто-весовые характеристики
Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см.
Функциональное созревание
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Продолжаются  рост  и  функциональное  развитие  внутренних  органов,  костной,
мышечной  и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной
активности.

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек.
У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут
осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики
(координированные действия с мелкими предметами).

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь,
начальные  формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение
выполнять орудийные действия развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные
формы  активности  в  культурные  на  основе предлагаемой  взрослыми  модели,  которая
выступает  в  качестве  не  только  объекта  подражания,  но и  образца,  регулирующего
собственную  активность  ребенка.  В  ходе  совместной  со  взрослыми предметной
деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в
пределах видимой наглядной  ситуации.  Количество  понимаемых слов  значительно
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в
разговоре  со  взрослым используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь
достигает  примерно  1000-1500  слов.  К концу третьего года жизни речь  становится
средством общения ребенка со сверстниками.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-
трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется
слуховое восприятие, прежде  всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.   Размышляя об отсутствующих людях или
предметах, дети  начинают  использовать  их  образы.  Третий  год  жизни  знаменуется
появлением  символического мышления - способности по запечатленным
психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной
момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами,
а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной,
чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет.
Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер,
главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. В середине третьего года  жизни  появляются  действия с предметами-
заместителями.

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что
ребенок  уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» -  окружности  и
отходящих от нее линий.

8



Коммуникация и социализация. На третьем году  жизни отмечается рост
автономии и изменение  отношений  со  взрослым,  дети  становятся  самостоятельнее.
Начинает формироваться критичность к собственным действиям.

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений:  негативизмом,  упрямством,
нарушением  общения  со  взрослым  и  др.  Кризис  может продолжаться от  нескольких
месяцев до двух лет.

1.3. Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):

 у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  активно  использует  освоенные  ранее
движения,  начинает  осваивать  бег,  прыжки,  повторяет  за  взрослым  простые
имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по
зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;

 ребёнок  демонстрирует  элементарные  культурно-гигиенические  навыки,  владеет
простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно
ест и тому подобное);

 ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;
 ребёнок  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и

подражает им; играет рядом;
 ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;
 ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 ребёнок способен направлять свои  действия на  достижение  простой,
 самостоятельно поставленной цели; знает,  с  помощью  каких  средств  и  в  какой

последовательности продвигаться к цели;
 ребёнок  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;

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

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

 ребёнок  различает   и   называет   основные   цвета,   формы   предметов,
ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;

 ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;
 ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности;

свое  имя,  имена  близких;  демонстрирует  первоначальные  представления  о
населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее);

 ребёнок  имеет   представления  об  объектах   живой   и  неживой   природы
ближайшего окружения  и их особенностях, проявляет  положительное отношение
и интерес  к взаимодействию с природой,  наблюдает  за явлениями  природы,
старается не причинять  вред живым объектам;

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

 ребёнок  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;

 ребёнок  активно  действует  с  окружающими  его  предметами,   знает   названия,
свойства    и    назначение     многих   предметов,     находящихся     в    его
повседневном обиходе;

  ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит
обед»,  «ухаживает  за  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»).

2. Содержательный раздел.  Содержание психолого – педагогической работы
по образовательным областям.

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Формировать у детей
опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать  чувство  симпатии  к  ним.
Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся;  проявлять  уважительное  отношение  к  интересам  ребенка,  его  нуждам,
желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться
успехам,  красивым  игрушкам  и  т.  п.  Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого
обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное
отношение  и  любовь  к  родителям  и  близким  людям.  Приучать  детей  не  перебивать
говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе,   патриотическое воспитание.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение  называть  свое  имя.  Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что
взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Семья.  Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.
Детский  сад.  Развивать  представления  о  положительных  сторонах  детского  сада,  его
общности  с  домом  (тепло,  уют,  любовь  и  др.)  и  отличиях  от  домашней  обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в
какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек. На
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное
для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
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Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть  руки по мере загрязнения и после
прогулки, насухо вытирать лицо и руки. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Самообслуживание.  Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой  помощи  взрослого  снимать  одежду,  обувь(расстегивать  пуговицы  спереди,
застежки на липучках).  Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд.  Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем убирать игрушки, пособия. 
Приучать  поддерживать  порядок  в  игровой  комнате,  по  окончании  игр  расставлять
игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности
взрослых.  Обращать  внимание  на  то,  что  и  как  делает  взрослый  (как  ухаживает  за
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег,
чинит  беседку  и  т.д.),  зачем  он  выполняет  те  или  иные  действия.  Учить  узнавать  и
называть некоторые трудовые действия. 

Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 
не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о  машинах, улице, 
дороге.

Формы организации  образовательной  деятельности по освоению
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы 
организации 
образовательного 
процесса

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных
областей

Взаимодействие 
взрослого и детей

Упражнения, совместные с воспитателем игры, совместные со 
сверстниками игры (парные, в малой группе). Игровые ситуации.
Чтение, беседы, наблюдения, педагогические ситуации.
Совместные праздники, развлечения, досуги. 
Наблюдения. Беседа, чтение, рассматривание (формирование 
представлений о труде взрослых). Поручения.

Организованная 
образовательная 
деятельность

Игровые упражнения, индивидуальные игры, совместные с 
воспитателем игры, совместные со сверстниками игры (парные, в 
малой группе). Дидактические игры. Чтение, беседы, наблюдения. 
Педагогические  и игровые ситуации. Совместные праздники, 
развлечения, досуги. Формирование представлений о труде взрослых 
– беседы, чтение, рассматривание, игры, продуктивная деятельность. 
Организованная совместная трудовая деятельность.

Взаимодействие с 
родителями

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток.
Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 
досугах, развлечениях.
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2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»

Развитие познавательно- исследовательской деятельности.
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира. Формировать
представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними.
Учить  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из  которого  они  сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь  и  т.  п.),  подбирать  предметы  по  тождеству  (найди  такой  же,  подбери  пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик —
маленький кубик).
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия.  Помогать  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,  величину,  форму;
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить
руками части предмета,
гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»
(круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);  разрезные  картинки  (из  2–4  частей),
складные  кубики  (4–6  шт.)  и  др.);  развивать  аналитические  способности  (умение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Приобщение  к  социокультурным  ценностям.  Продолжать  знакомить  детей  с
предметами  ближайшего  окружения. Способствовать  появлению  в  словаре  детей
обобщающих  понятий:  игрушки,  посуда,  одежда,  обувь,  мебель  и  пр.  Знакомить  с
транспортными средствами ближайшего окружения.
Формирование  элементарных   математических  представлений.  Количество.
Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных  предметов.  Учить  различать
количество предметов (один — много).
Величина.  Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных  размеров  и  их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт  практического
освоения окружающего пространства (помещений  группы и участка детского сада).
Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  (голова,  лицо,  руки,  ноги,
спина).  Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с миром природы

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на
картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их
детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя,
зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на
участке,  за  рыбками в  аквариуме;  подкармливать птиц. Учить различать по внешнему
виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
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Воспитывать  бережное  отношение  к  животным.  Учить  основам  взаимодействия  с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося  им вред; одеваться по погоде).

Формы организации  образовательной  деятельности по освоению образовательной
области  «Познавательное развитие»

Формы 
организации 
образовательного 
процесса

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных
областей

Организованная 
образовательная 
деятельность

Игровые ситуации, беседы и рассказы воспитателя, рассматривание, 
наблюдение, игра-экспериментирование, элементарная 
исследовательская деятельность,  конструирование, развивающие  
игры.

Взаимодействие 
взрослого и детей

Игровые ситуации, рассматривание, наблюдение, игра-
экспериментирование, исследовательская деятельность,
конструирование. Развивающие  игры. Ситуативный разговор
Рассказ.

Самостоятельная 
деятельность

Рассматривание.  Конструирование.
Развивающие  игры по сенсорному воспитанию

Взаимодействие с 
родителями

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в 
выставках, развлечениях, досугах.

2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи
Развивающая  речевая  среда.  Способствовать  развитию  речи  как  средства  общения.
Давать  детям  разнообразные  поручения,  которые  дадут  им  возможность  общаться  со
сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь
стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать
детям  об  этих  предметах,  а  также  об  интересных  событиях  (например,  о  повадках  и
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных
(радуется, грустит и т. д.).
Формирование  словаря.  На  основе  расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  Учить понимать речь
взрослых без наглядного сопровождения.
Развивать  умение  детей  по  словесному  указанию  педагога  находить  предметы  по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
•  существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов  личной  гигиены
(полотенце,  расческа,  носовой  платок),  одежды,  обуви,  посуды,  мебели,  транспортных
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
•  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать,  лечить,  поливать),  действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —
класть),  действия,  характеризующие  взаимоотношения  людей  (помочь,  пожалеть,
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подарить,  обнять),  их  эмоциональное  состояние  (плакать,  смеяться,  радоваться,
обижаться);
•  прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  температуру  предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи.  Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
гласных  и  согласных  звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и  сонорных),  в  правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,  речевого дыхания,
слухового  внимания.  Формировать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и
силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более  сложные  вопросы  («Во  что  одет?»,  «Что  везет?»,  «Кому?»,  «Какой?»,  «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
Поощрять  попытки детей  старше 2  лет  6  месяцев  по  собственной инициативе  или по
просьбе  воспитателя  рассказывать  об  изображенном  на  картинке,  о  новой  игрушке
(обновке),  о  событии  из  личного  опыта.  Во  время  игр-инсценировок  учить  детей
повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать
отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного
сопровождения.
Художественная литература.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.  Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.  Поощрять  попытки  прочесть  стихотворный текст  целиком с
помощью взрослого.  Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую
сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать
вопросы: «Кто (что) это?», «Что  делает?».

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Приобщение к искусству.  Развивать художественное восприятие, воспитывать 
отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобрази-
тельного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 
детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 
характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная  деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной.
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников,  обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  ими  на  бумаге  разнообразным  линиям,
конфигурациям.  Побуждать  задумываться  над  тем,  что  они  нарисовали,  на  что  это
похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать  к  дополнению  нарисованного  изображения  характерными  деталями;  к
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей,  фломастеров,  правильно  называть  их;  рисовать  разные  линии  (длинные,
короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их,  уподобляя
предметам:  ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко
над  листом  бумаги),  свободная  рука  поддерживает  лист  бумаги,  на  котором  рисует
малыш.  Учить  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по
окончании рисования класть  их на  место,  предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.  Учить  держать  карандаш и  кисть  свободно:  карандаш — тремя  пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее  всем ворсом в баночку,  снимать лишнюю краску,  прикасаясь ворсом к краю
баночки. 
Лепка.  Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими  материалами:
глиной, пластилином, пластической массой. Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки от большого куска; лепить палочки и колбаски,
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки,
плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для  изображения
предметов  круглой  формы  (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.),  сплющивать  комочек  между
ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами  углубление  в  середине
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы на  дощечку  или  специальную
заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом  продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами  расположения  строительных  форм  на  плоскости.  Продолжать  учить  детей
сооружать элементарные постройки по образцу,  поддерживать желание строить что-то
самостоятельно.  Способствовать  пониманию  пространственных  соотношений.  Учить
пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными  масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По  окончании  игры  приучать  убирать  все  на  место.  Знакомить  детей  с  простейшими
пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки,
домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В  летнее  время  способствовать  строительным  играм  с  использованием  природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкально - художественная деятельность
Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку,  подпевать,  выполнять
простейшие танцевальные движения.
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Слушание.  Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  эмоциональность  и  образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать
и  воспроизводить  движения,  показываемые  взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу,  врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.

Формы организации  образовательной  деятельности по освоению
образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие».

Музыкальное воспитание
Формы 
организации 
образовательного 
процесса

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных
областей

Организованная 
образовательная 
деятельность

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки. Экспериментирование со звуками, музыкально – 
дидактические игры. Шумовой оркестр. Разучивание музыкальных игр 
и танцев. Совместное пение,   Импровизации

Взаимодействие 
взрослого и детей

Музыкальные подвижные игры, хороводные игры с пением

Самостоятельная 
деятельность

Игры музыкальные, театрализованные, дидактические и пр.

Взаимодействие с 
родителями

Анкетирование, родительские собрания, консультации, рекомендации. 
мастер – классы. Оформление информационных стендов,  памяток, 
рекомендаций.  Привлечение родителей к организации предметной 
среды. Участие в   развлечениях, досугах, праздниках. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие».

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формировать  у  детей  представления  о  значении  разных  органов  для  нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать  (определять)  на  вкус,  руки  —  хватать,  держать,  трогать;  ноги  —  стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.

Физическая культура. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями  рук  и  ног.  Приучать  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного
направления передвижения с  опорой на  зрительные ориентиры,  менять  направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать,  лазать,  разнообразно действовать с  мячом (брать,  держать,  переносить,
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать  развитию
умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются  основные  движения
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать
простейшие  действия  некоторых  пepcoнажей  (попрыгать,  как  зайчики;  поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

Формы организации  образовательной  деятельности по освоению
образовательной области  «Физическое развитие» 

Формы 
организации 
образовательного 
процесса

Формы работы с детьми 

Организованная 
образовательная 
деятельность

 Подвижные игры.   Игры имитационного характера, на 
ориентировку в пространстве. Движение под музыку. Игры и 
упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок.  
Рассматривание картинок, иллюстраций о спорте. Физкультурные 
досуги, развлечения. Игры,  беседы, рассказ воспитателя, чтение, 
малые фольклорные формы (потешки, заклички, колыбельные 
песенки и пр.) о здоровье, гигиене; рассматривание иллюстраций, 
ситуативные беседы при проведении прогулки.

Взаимодействие 
взрослого и детей

Двигательная активность (ДА): в утренний прием,   в период 
подготовки к образовательной деятельности, на прогулке.
Проговаривание действий  и называние упражнений, поощрение 
речевой активности в процессе ДА

Самостоятельная 
деятельность

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры.
Самостоятельные игры с подвижными игрушками: каталками, 
тележками, мячами, шарами, автомобилями

Сотрудничество с 
родителями

Анкетирование, родительские собрания, консультации, мастер - 
классы. Оформление информационных стендов,  памяток.
Привлечение родителей к организации предметной среды, 
участию в досугах, развлечениях.

2.6. Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые  игры. Учить  детей  проявлять  интерес  к  игровым  действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить  выполнять  несколько  действий  с  одним  предметом  и  переносить  знакомые
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий,  объединенных  сюжетной  канвой.  Содействовать  желанию  детей
самостоятельно  подбирать  игрушки  и  атрибуты  для  игры,  использовать  предметы-
заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные
навыки  ролевого  поведения;  учить  связывать  сюжетные  действия  с  ролью.  Развивать
предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры  с  простым  содержанием.  Приучать  к  совместным  играм  небольшими  группами.
Поддерживать  игры,  в  которых  совершенствуются  движения  (ходьба,  бег,  бросание,
катание).
Театрализованные игры.  Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого
опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со
взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  Побуждать детей отзываться на
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игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных
и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать  проявлению  самостоятельности,  активности  в  игре  с  персонажами-
игрушками.  Создавать  условия  для  систематического  восприятия  театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические  игры. Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  чувственный
опыт  детей.  Закреплять  знания  о  величине,  форме,  цвете  предметов.  Учить  собирать
пирамидку (башенку)  из  5–8 колец разной величины;  ориентироваться  в  соотношении
плоскостных  фигур  «Геометрической  мозаики»  (круг,  треугольник,  квадрат,
прямоугольник);  составлять  целое  из  четырех  частей  (разрезных  картинок,  складных
кубиков);  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество  и  различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

2.7. Культурно-досуговая деятельность

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  в  программу  включен  раздел
«Культурно-досуговая  деятельность»,  посвященный  особенностям  традиционных
событий,  праздников,  мероприятий,  проводимых в детском саду.   Развитие культурно-
досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  обеспечить  каждому
ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует
формированию умения занимать себя. Культурно – досуговая деятельность направлена на
решение следующих задач:
• Содействовать  созданию эмоционально-положительного  климата  в  группе  и  детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
• Развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,  сказочных  героев,
адекватно реагировать на них.
• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.

Для групп кратковременного пребывания проводятся следующие праздники и
развлечения:

ноябрь - Осенние развлечения (кукольный театр)
декабрь - Новогодний праздник
март- Праздник, посвященный 8 марта
май – развлечение  «Здравствуй, лето красное!» 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями
Перспективный план работы с родителями.

Сентябрь Родительское собрание «Адаптация ребенка в детском саду»
Информационный лист «Возрастные особенности детей  раннего возраста»

Октябрь Рекомендации «Режим дня и его значение в жизни ребенка»
Папка –  передвижка «Здоровье  ребенка  –  в  наших руках» (медицинские
работники)

Ноябрь Консультация «Игра – не забава» (педагог – психолог)
Рекомендации «Какие игрушки нужны ребенку»

Декабрь Консультация  «Значение  двигательной  активности  в  развитии  ребенка
раннего  возраста»  (инструктор  по  физической  культуре).  Рекомендации
«Подвижные игры на прогулке с ребенком »
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Участие родителей в новогоднем празднике
Январь Консультация «Развитие речи детей раннего возраста

Буклет для родителей «Играем – речь развиваем!» 
Февраль Консультация «Музыка в жизни вашей семьи» (музыкальный руководитель)

Мастер – класс «Шумовой оркестр своими руками». 
Март Консультация «Сенсорное воспитание, развитие познавательной активности

детей» 
Участие родителей в празднике, посвященном 8 марта

Апрель Консультация «Растим маленького художника» 
Творческая мастерская для родителей «Нетрадиционные техники рисования
с малышами»

Май Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»
Консультация «Как организовать летний отдых ребенка» 

3. Организационный раздел.

3.1. Режим дня.
Особенностью  организации  режима  пребывания  детей  в  ДОУ  для  групп

кратковременного  пребывания  является  сокращенное  время  пребывания  (3  часа),
отсутствие организации  таких режимных моментов, как питание и дневной сон.
В таблице приведены примерный режим дня для групп кратковременного пребывания. В
режиме  дня  указана   длительность  образовательной  деятельности,  включая  перерывы
между ее различными видами. В теплое время года часть образовательной деятельности
можно  проводить  на  участке  во  время  прогулки.  В  середине  занятий  статического
характера  проводятся  физкультминутки.

Режим дня. 
Группа кратковременного пребывания (2-3 года)

Время Содержание

8.45 – 9.00
Прием детей. Разнообразная детская деятельность (игры, беседы, 
рассматривание, наблюдения;  дидактические игры по сенсорному 
воспитанию, чтение, продуктивная деятельность и т.д.)

9.00 – 9.10
9.20 – 9.30

Организованная образовательная деятельность по подгруппам

9.30-10.00 Разнообразная детская деятельность (игры, беседы, рассматривание,
наблюдения;  дидактические игры по сенсорному воспитанию, 
чтение, продуктивная деятельность и т.д.)

10.00 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, элементарная 
исследовательская деятельность, подвижные игры и упражнения, 
элементарная трудовая деятельность, экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, снег и пр.), общение с 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого,  дидактические игры, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная двигательная активность). 

11.30 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры, разнообразная деятельность, уход 
детей домой.

19



3.2.Проектирование воспитательно- образовательного процесса.

 Образовательная  деятельность осуществляется на протяжении 36 недель  с 
сентября  по май.  В первые две недели сентября проводятся мероприятия по адаптации 
детей к условиям ДОО. В период адаптации воспитатели  обращают внимание на 
индивидуальные особенности детей (особенности поведения,  общения с окружающими,  
привычки, умения и навыки).  

В соответствии с календарным графиком учебного процесса   ДОО организуются
зимние   каникулы.  Два  раза  в  год  (осенью  последнюю  неделю  октября  и  весной,  в
последнюю  неделю  марта)  проводятся  «Недели  здоровья»,   в течение  которых
планируются    физкультурные  и  музыкальные  развлечения  для  детей,   представления
кукольного театра, также  беседы,  чтение  художественной литературы, игры  и другие
мероприятия,   направленные на формирование  у  дошкольников  ценностей  здорового
образа  жизни.  

В течение недели  с детьми проводиться 10 развивающих занятий:
Образовательную деятельность  по ознакомлению с окружающим (1), формированию 
элементарных математических представлений (1), рисованию(1), лепке(1),  развитию речи
(2),  физической культуре(2) проводит воспитатель; занятия по музыке (2) проводит 
музыкальный руководитель.
Учебный план и расписание образовательной деятельности представлено в Приложении.

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды

Оборудование  помещения    для   воспитанников  групп  кратковременного
пребывания  является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным
и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают
максимальный  для  данного  возраста  развивающий  эффект.  Развивающая  предметно-
пространственная  среда  является  быть  насыщенной,  пригодной  для  совместной
деятельности взрослого и  ребенка  и  самостоятельной деятельности детей,  отвечающей
потребностям детского возраста.

Пространство  организовано   в  виде  хорошо  разграниченных  зон,  оснащенных
большим  количеством  развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная  организация  пространства  позволяет  детям   выбирать  интересные  для  себя
занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
В качестве центров развития  выступают:
• зона для сюжетно-ролевых игр с игрушками, строительным материалом;
• книжный уголок;
• зона сенсорного развития,   дидактических игр;
• «спортивная зона» крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства
• зона для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
Так  как  в  основе  замысла  детской  игры в  раннем возрасте  лежит  предмет,   педагоги
обновляют игровую среду (постройки,  игрушки,  материалы и др.),  чтобы пробудить у
малышей желание ставить и решать игровую задачу.
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Приложение 1

Учебный план для групп кратковременного пребывания

Направления
развития

Образовательные
области

Виды организованной
образовательной

деятельности

Группы кратковременного пребывания
Количество часов

В неделю В год

Социально – 
коммуникативное,
Познавательное 
развитие

Ознакомление с 
окружающим миром

1 36

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 36

Речевое развитие Развитие речи
2 72

 Художественно –
эстетическое 
развитие 

Музыка 2 72
Рисование 1 36
Лепка 1 36

Физическое 
развитие

Физическая культура 2 72

ВСЕГО 10 180

Приложение 2.

Календарный план воспитательной работы.
сентябрь
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников. Поздравления  от
детей работникам детского сада. Выставка детского творчества. Беседы «Кто работает в
детском саду». Все возрастные группы.

Октябрь
1  октября. Международный   день пожилых   людей. 
Беседы  «Наши  бабушки  и  дедушки»,  «Поздравительные  открытки,  выставки  детского
творчества для старшего поколения.  Чтение произведений художественной литературы
по теме. Развлечения в группах с участием старшего поколения. 
Третье воскресенье октября. День отца в России. Фольклорное  развлечение  в
горнице  с  участием  отцов.  Поздравительные  открытки,  подарки  для  пап.  Досуги,
развлечения в группах с участием отцов

Ноябрь
Последнее воскресенье ноября. День  матери  в  России.  Выставка  детского  творчества
«Подарок маме». Развлечения в группах «Час улыбки и доброты для мамы».

Декабрь
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5 декабря. День добровольца (волонтера) в России Беседа  «Что  такое  добрые  дела»,
«С  любовью  к  Родине  делами  добрыми  едины».  Акции  «Покормите  птиц  зимой»,
«Берегите елочку – живую иголочку» (в течение месяца).
31 декабря. Новый год «Новогодние сказочные представления». Выставка творчества
«Мастерская Деда Мороза». 

Январь
Последняя неделя января «Неделя зимних игр и забав» Физкультурные развлечения
на площадках. Праздник совместно с родителями. «Вечер музыки и поэзии».

Февраль
23 февраля День защитника Отечества.«Физкультурные  развлечения  "Хочется
мальчишкам  в  армии  служить»,  «Вместе  с  папой».  Беседы  «Военные  профессии»,
Выставка детского творчества «Наша армия родная».

Март
8 марта. Международный женский день Праздники  «Мамин  день»,  фольклорное
развлечение  в  горнице  «Нет  лучше дружка,  чем родная  матушка».  Выставка  детского
творчества.
27 марта. Всемирный день театра. Театрализованные представления по русским сказкам в
группах. Все возрастные группы.
25 – 31 марта . «Неделя детской книги» Беседа «Книга – лучший друг». Выставка
«Книжка-малышка своими руками», «Моя любимая книга». Акция «Книжкина больница»
(ремонт книг). 

Апрель
1 апреля. День смеха и хорошего настроения Развлечение  «День  смеха  и
хорошего настроения». Досуги, развлечения, чтение потешек, небылиц.

Май
1 мая. Праздник Весны и Труда. Акция  «Украсим  детский  сад  цветами»  -
благоустройство территории ДОУ (дети, педагоги, родители).
9 мая. День Победы. «Великой Победе посвящается» - тематическое мероприятие. Акции
«Поздравь ветерана», «Окна Победы». Выставка творчества «Салют Победы». 
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