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                                                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ДС №6 

«Буратино» для осуществления образовательной деятельности с детьми 1-2 лет на 2023 – 2024 учебный год. 

Цель: Разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 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: 

− обеспечение 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 учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей развития; 

− создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 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 ребёнка, 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 ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования. 

Принципы построения рабочей программы установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) 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; 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОУ с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты: 

− ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя движения ползания, 

лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

− ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

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

− ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на знакомых людей, имена 

близких родственников; 
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− ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, регулирующие поведение 

(можно, нельзя и другие); 

− ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, на), которые несут 

смысловую нагрузку; 

− ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

− ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению; 

− ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их характерные особенности, 

положительно реагирует на них; 

− ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к звучанию разных музыкальных 

инструментов; 

− ребёнок 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); 

– ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, кормит собачку, качает куклу и 

тому подобное). 

Рабочая программа раскрывает содержание воспитательно - образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: 

– Социально – коммуникативное развитие; 

– Речевое развитие; 

– Познавательное развитие; 

– Художественно – эстетическое развитие; 

– Физическое развитие. 
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Целевые ориентиры образования: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Годовые задачи на 2023 - 2024 учебный год 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации и проведения занятий по 

подготовке к обучению грамоте детей дошкольного возраста. 

2. Создание педагогических условий, способствующих формированию основ нравственных качеств личности 

ребенка, развитию его социального и эмоционального интеллекта. 

Возрастные психофизические особенности детей 1-2 лет 

Возраст от года до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться старше, 

понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных 

особенностей. 

В возрасте 1-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, определяются черты 

характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно говорить, как о развивающейся личности, так как в этот период 

закладываются основы таких качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.  
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Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация (обогащение) развития, реализация 

принципов гуманизации, которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть общение, обучающие 

взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические воздействия во 

многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1 – 2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает 

для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы 

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов их 

употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ 

его употребления открывает ребенку взрослый. 

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

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

характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 

сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 

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

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

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

«красивый». 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения 

начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность 

в общении со взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 
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Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям 

взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе 

развития речи развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, установление сходства признаков 

предметов. Развивается и очень существенная функция речи – обобщение предметов по их основным признакам, но пока 

только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, 

устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства 

с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К 

концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, 

цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому 

взрослым. 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования 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 восприятия.  

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 слов. Ребенок использует 

прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его предметов. Говорит предложениями 

из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению предметов. Если связывать 

действие или предмет со словом-названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же, некоторые родственные отношения. 
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Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между предметами, действиями и 

их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл 

целых предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его 

деятельность может регулироваться словесно.  

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова претерпевают грамматические 

трансформации. При общении начинается использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь 

эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе 

взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребёнка и 

обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры.  

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются  в том, что он рассматривает и узнаёт предметы и 

игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в 

зеркале; усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные 

действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово 

со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета; правильно реагирует на 

просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, 

величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно идёт процесс развития 

нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. 

Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта 

ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому 

первые осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок 

более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 
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неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, 

яркое или представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной 

особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного действия на 

другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра является 

благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен 

преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются 

индивидуальные черты характера, эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.  

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый – 

ребёнок – родитель». Возникающие таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства 

семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеет большое 

значение для его развития. По мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения 

и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность 

или неуспешность в делах и играх.  

Отношения со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
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постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоцианального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт 

взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протистует против вмешательства в свою 

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

зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 

Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, 

дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей 

в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 

вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. 

В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на 

языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. На 

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

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

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

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

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной деятельности. Ребёнок 

использует предметы по функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-

вкладышами), а также процессуальные действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями 

(палочка-термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от элементарной 
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ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки 

и действия с предметами. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 

кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т. д.). Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. 

Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. 

Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и 

его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как 

инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении 

поставленной цели. 

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

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

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

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

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

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 
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воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него 

появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому 

лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать 

как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной 

игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста.  

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, 

прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и 

т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей замедленная 

реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются 

легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений низкий, 

что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участии не более 8–10 человек). 
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Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается снимать штаны, куртку, 

колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить 

зубы, подражая взрослым. 

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, 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. 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 

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

аккуратности. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОУ 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 данной возрастной группе детей. Представлены задачи воспитания, направленные на 

приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности 

− создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОУ; 

− поддерживать пока еще непродолжительные контакты со   сверстниками, интерес к сверстнику; 

− формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем предметном окружении; 

создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 

 Для благоприятной адаптации к ДОУ 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 ребёнком инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; хвалит ребёнка, 

вызывая радость, поддерживает активность ребёнка, 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 ребёнка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

  Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные представления ребёнка 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 ребёнком первичного опыта социального взаимодействия (что можно делать, 

чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

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

– воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

– воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), 

педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

– воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям 

России; 
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– содействие  становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, 

правде и лжи; 

– воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

– создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

– поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

– формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 

Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности 

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 

1) сенсорные эталоны и познавательные действия: 

Педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет 

самостоятельные действия ребёнка, 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 
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сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством достижения цели для начала развития предметно-

орудийных действий. 

Педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по 

образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, 

предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться приемом 

наложения и приложения одного предмета к другому для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме. 

Педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и объекты, изображенные на 

картинке (в том числе и объекты природы); развивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия между 

предметами и действиями с ними. 

2) окружающий мир: 

Педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем имени; 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 ребёнку, ситуациях общественной жизни. 

3) природа: 

Педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и в естественной среде отдельных 

представителей диких и домашних животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать 

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

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 
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- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого 

опыта действий по сохранению природы. 

Раздел «Ознакомление с миром природы» образовательной области «Познавательное развитие» расширен, за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Для формирования у дошкольников экологических представлений через ознакомление с природой родного края 

используется программа экологической направленности «Экология для малышей» Е.В. Гончаровой. Реализация данной 

программы охватывает все направления в развитии личности ребенка: физическое, познавательное, речевое, социально-

личностное и художественно-эстетическое. Непосредственно образовательная деятельность с детьми отражена в вариативной 

части учебного плана. 

 

Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности 

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 ребёнку людей, знакомые предметы и игрушки, 

некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; воспитывать у детей потребность в общении; 

− привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, пестушки, песенки, сказки) с 

наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с 

игрушками; 

− реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и пропевании фольклорных 

текстов; 

− побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок, выполнению действий, о 

которых идет речь в произведении; 
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− рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-картинках предметы и действия, о которых 

говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

− развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, некоторые действия, 

признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные 

поручения; 

− развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно, 

упражнять в замене звукоподражательных слов общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, 

воспроизводить за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для произношения 

слова и простые предложения; 

− развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с наглядным сопровождением 

(картинки, игрушки, книжки- игрушки, книжки-картинки); 

− развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек, песенок, потешек, сказок; 

− поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе чтения произведений фольклора и 

коротких литературных художественных произведений; 

− формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в книжках-картинках; показывая, 

называть совершаемые персонажами действия; 

− воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений; 

побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребёнка за счет имени ребёнка, 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. 
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2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, обозначающие предметы в поле зрения 

ребёнка (мебель, одежда), действия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует умения 

детей понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения, 

включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов 

и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет  умение детей называть окружающих его людей, употреблять местоимения, 

называть предметы в комнате и вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); выражать 

словами свои просьбы, желания; педагог активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения с 

окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, 

жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа 

картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять самостоятельные предметные и 

игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе отобразительной игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в любом контакте с ребёнком 

поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребёнок пока может 

выразить лишь в однословном высказывании. 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у детей умение обозначать, словом, 

объекты и действия, выполнять одноименные действия разными игрушками. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

   - владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

   - воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво 

(на правильном, богатом, образном языке) 

Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 
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− 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 

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, прихлопыванне 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). 

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 двигаться под музыку в соответствии с её характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера её звучания изменять 
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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. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

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

− воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

− приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры; 

− становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 

и внутреннего мира ребёнка; 

− создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-

творческой деятельности; 

− формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов 

его освоения детьми; 

− создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности 

− создавать условия для последовательного становления первых основных движений (бросание, катание, ползание, 

лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с ребёнком; 

− 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; 
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укреплять здоровье ребёнка 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. 

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; перешагиванне 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. 
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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. 

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). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

− воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека; 

− формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

− воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных 

качеств; 

− приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и 

саморазвития; 

− формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 
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Лексические темы  

Сентябрь 

1-3 недели «Детский сад — чудесный дом!  

                      Хорошо живется в нем!» 

4-5 недели «Мои любимые игрушки» 

Октябрь 

1-2 недели «Золотая осень»  

3 неделя «Овощи» 

4 неделя «Фрукты»  

Ноябрь 

1-2 недели «На лесной полянке: лесные животные» 

3-4 недели «А у нас во дворе: домашние животные» 

Декабрь 

1-2 недели «В гостях у сказки»  

3 неделя «Здравствуй, зимушка-зима!»  

4 неделя «Новогодние чудеса» 

Январь 

2-4 недели «Зимние забавы»  

Февраль 

1-2 недели «Моя семья» 

3-4 недели «Я и мой папа» 

Март 

1неделя «Мамочка моя, солнышко родное» 

2-3 недели «Весна»  

4 неделя «В мире театра»  

Апрель 

1 неделя «Путешествие в страну Здоровья»  

2 неделя «Мебель» 
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3 неделя «В мире музыки» 

4 неделя «Народная игрушка»  

Май 

1 неделя «Насекомые» 

2-4 неделя «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Блоки физкультурно-оздоровительной 

работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для обеспечения 

двигательной активности 

• достаточное оснащение (наличие физкультурных уголков в группах) 

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система обеспечения двигательной 

активности 

• прием детей на улице в теплое время года 

• занятия по развитию движений 

• двигательная активность на прогулке 

• подвижные игры 

• физкультминутки на игра-занятиях 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультурные досуги, забавы, игры 

• игры, хороводы, игровые упражнения 

Система закаливания (в повседневной 

жизни) 

• утренний прием на свежем воздухе в теплое время года 

• проветривание помещений 

• обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

• прогулки на свежем воздухе 

• двигательная активность на воздухе 

Организация рационального питания 

• организация второго завтрака (фрукты) 

• введение овощей в обед и ужин 

• питьевой режим 
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Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья 

• диагностика уровня физического развития 

• диспансеризация 

• диагностика состояния здоровья 

Вакцинация (проводится в рамках календаря 

профилактических прививок) 

• от дифтерии 

• коклюша 

• кори 

• краснухи 

• полиомиелита 

• столбняка 

• паротита 

 

Модель организации двигательной активности ребенка 
 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 
Необходимые условия Ответственный 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. Воспитание 

ловкости, смелости и 

гибкости 

Пространство. Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к движениям 

(качалки, крупные машины, 

спортивный инвентарь) 

Воспитатели 

группы 

Подвижные игры 

Воспитание умения ребенка 

двигаться в соответствии с 

движениями окружающих, с 

указанием взрослого и согласно 

правилам игры 

Правила игры 
Воспитатели 

группы 

Движения под музыку 
Отработка ритмических 

движений 
Музыкальное сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 



27 
 

Гимнастика после сна 

Сделать более физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через движения 

Сразу после сна 
Воспитатели 

группы 

 

Оздоровительно — закаливающие процедуры 

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

воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении 

должна быть двухслойной. 

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

одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

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

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

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

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

солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его 

чистоте и безопасности). 

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

ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским персоналом 

дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей.



28 
 

Учебно-методический комплект к Рабочей программе 

 Учебно-методический комплект обязательной части Программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

2. Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

3. Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №6 «Буратино» 

Методические пособия: 

1. Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательных областей». Воронеж, 2013 

2. Лайзане С.Л. «Физическая культура для малышей». М., 2007  

3. Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и упражнения с детьми». М., 2005  

4. А. Н. Веракса, Н.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». 

5. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество». 

6. Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников». 

7. С. Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами. Ребёнок третьего года жизни». 

8. М. Д. Маханева, С. В. Рещикова «Игровые занятия с детьми 1-3 лет». 

9. Хрестоматия для чтения в детском саду 1-3 года. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. комплекты для оформления родительских уголков. 

2. серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросёнка». 

3. серия «Рассказы по картинкам»: «Мой дом», «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Репка», «Теремок», «Распорядок дня». 

4. серия «Расскажите детям о…..»: «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

5. плакаты: «Счёт до 10», «Цвет», «Форма», «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», 

«Овощи», «Птицы», «Фрукты», «Алфавит». 

6. картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенятами». 

7. серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние птицы», «Домашние животные», «Фрукты», «Цветы», 
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«Овощи». 

8. серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно», «Один - много», Развитие речи в детском саду 2-3 года. 

9. серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин», «Секреты бумажного листа», «Тайны бумажного листа». 

 

Список литературы 

 

1. А. Н. Веракса, Н. Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». 

2. Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». 

3. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество». 

4. Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников». 

5. С. Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами. Ребёнок третьего года жизни». 

6. Е. Б. Волосова «Развитие ребенка раннего возраста». 

7. К. Л. Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях». 

8. Н. Б. Куприянова «Игры и занятия с детьми до трех лет». 

9. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования». 

10. Н. А. Карпухина «Програмная разработка образовательных областей». 

11. С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

12. М. Д. Маханева, С. В. Рещикова «Игровые занятия с детьми 1-3 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 


