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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования и раскрывает содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе детей от 1 года до 2 лет (далее – группа) в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-Мартан» 

(далее – ДОУ).  
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;    

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2002 года 

№ 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

На региональном уровне: 

 - Приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию от 

19.02.2014 № 12-од «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

На уровне ДОУ: 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-Мартан»; 

- Положение о Рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-

Мартан»; 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-

Мартан». 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход 

к развитию растущего человека в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества.  

Программа направлена на обеспечение здоровья и безопасности детей раннего возраста, 

создание социальной 

ситуации развития, обеспечение социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к людям и к 
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самому себе, его личностного и познавательного развития, поддержки инициативы и становления 

предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с близкими взрослыми и другими детьми 

в культуросообразных и возрастосообразных видах деятельности. 

Содержание Программы разработано на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Издание 

шестое (инновационное), испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.  

Программа может корректироваться за счѐт гибкости содержания и в связи со следующими 

изменениями:  

- нормативно-правовой базой дошкольного образования; 

- образовательных запросов родителей; 

- возраста и индивидуальных особенностей детей от 1 года до 2-х лет и др. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы  
 

Содержание Программы направлено на реализацию цели и задач: 

 

Цель Программы 

 

Создание благоприятных условий для всестороннего развития ребенка раннего возраста, 

формирования основ базовой культуры личности, подготовки к жизни в современном 

обществе. 

 

Задачи 

Задачи обучения и воспитания 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

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

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия. Учить понимать простые предложения, 

небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

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

мышления, внимания, памяти.  

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с 

их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре 

по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и 

двигательную активность во всех видах игр. 

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

примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости.  

Учить бережно относиться к растениям и животным. Развивать эстетическое восприятие.  

Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов.  

Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. 
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Учить играть, не мешая сверстникам. 

 

 

1.2. Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики.  

Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что авторы программы «От рождения до 

школы» совершенно обоснованно обозначают их как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика 

отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство 

детской реализации) - это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, 

как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и обществу. 

Семь золотых принципов дошкольной педагогики: 

1. Зона ближайшего развития (Лев Семенович Выготский). 

Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский). 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а 

один из главных критериев отбора программного материала - его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев). 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин). 

Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец). 

Авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, 

ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется 

по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения 

или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов). 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

Создание ПДР (пространство детской реализации) - необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 
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Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа реализует следующие 

основные педагогические принципы и положения: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности. 

10.  Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Видовые особенности ДОУ и группы 
 

Общие сведения о ДОУ и группе: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Зезаг» г. Урус-Мартан» введено в эксплуатацию    в    2016    году,   расположено     по    адресу: г. 

Урус-Мартан, ул. Июньская 42. 

Детский сад выполнен по типовому проекту, имеет 2 этажа. В ДОУ имеются отдельные 

игровые комнаты, спальные комнаты, методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский 

кабинет, пищеблок.   

Работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

Режим работы группы раннего возраста – с 7:00 до 19:00. 

Возможная длительность пребывания детей в группе – 12 часов. 
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Реализация Программы в группе раннего возраста осуществляется в форме игры, 

познавательной и предметной деятельности, в форме речевой активности, обеспечивающих 

развитие каждого ребенка. 

Группу посещают дети от 1 года до 2 лет.  

На территории ДОУ есть прогулочная площадка с теневым навесом для воспитанников 

данной группы.  

 

Национально-культурные особенности: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных принципов 

дошкольного образования является учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В основе этого принципа лежат идеи народной педагогики и этнопедагогики, которые 

являются составной частью общей духовной культуры чеченского народа. 

Этнокультурная и социокультурная ситуации неразрывно связаны между собой и 

обязательно учитываются при воспитании и обучении детей от 1 года до 2-х лет.  Задачи 

приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку своего народа включены во все 

направления развития маленького ребенка. 

 

Климатические особенности организации образовательного процесса: 

В группе созданы условия для благоприятного пребывания воспитанников в климатических 

условиях Чеченской республики, которые имеют свои особенности.  

Урус-Мартановский район расположен в центральной части Чеченской республики. Климат 

на территории района умеренно-континентальный. 

Зимы непродолжительные и относительно мягкие. Температура воздуха в январе в среднем 

составляет - 4…-5 градусов, не исключены периоды, когда температуры отпускаются до -12…-15 

градусов. Снежный покров неуверенный и в отдельные дни может достигать 5-10 см. Большая 

влажность воздуха, оттепели, туманы, осадки в виде дождя и мокрого снега все это является 

неотъемлемой частью зимнего периода. 

Весна приходит в первой половине марта и в первоначальном этапе сопровождается 

пасмурной и дождливой погодой, в дальнейшем количество ясных и солнечных дней заметно 

увеличивается.  

Лето продолжительное, теплое и местами - жаркое и засушливое. Самое большое 

количество кратковременных дождей и гроз приходится на июнь месяц.   

Осень начинается с теплой и сухой погоды, которая может держаться до конца октября. В 

первой половине ноября погода принимает крайне неустойчивый характер, наступают ветряные, 

прохладные и дождливые дни. Среднегодовая норма осадков составляет 450-500мм. 

Учитывая климат, в образовательный процесс включены многочисленные мероприятия на 

улице, направленные на оздоровление детей,  закаливающие и оздоравливающие процедуры.  

Летний период проводится с максимально двигательной активностью детей и 

пребыванием их на улице, организацией досуговой  деятельности.  

Таким образом,  в теплое время жизнедеятельность малышей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для правильной 

организации образовательного процесса в условиях ДОУ (группы). 

 

Ранний возраст, 1-2 года: 

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. 
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Значительные перемены происходят 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).  

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 

года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.  

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, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 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 (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. 

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

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  На втором году 

закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. 

По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого 

игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру. 

 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 
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детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

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

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 

возрастной группой он возрастает в 20–30 раз.  

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

1.4. Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего возраста (к 3-м годам).  

Целевые ориентиры представлены в ФГОС дошкольного образования и определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей 

и учреждения, реализующего Программу. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 3-м 

годам жизни являются ориентирами для: 

1) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства; 

2) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

3) изучения характеристик образования детей до 3 лет; 

4) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий 

 

ребенок 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 

 

ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 
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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.)  

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Согласно ФГОС ДО (п. 3.2.3.) педагогами группы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности; 

- художественной деятельности; 

-физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги группы создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) являются основой 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников группы 

предполагают в начале и конце каждого учебного года проведение комплексного психолого-

педагогического изучения ребѐнка (в индивидуальной форме) в целях оценки уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных потребностей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности  

 

Содержание Программы обеспечивается Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

на основе единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей раннего возраста в различных видах 

деятельности: игровой, речевой, предметной и др. 

Цель, задачи и конкретное содержание по каждому направлению определяются целями и 

задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

-в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

-в ходе режимных моментов; 

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

2.2.  Воспитание при проведении режимных процессов 
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Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

 Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не 

умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно 

моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному 

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

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

туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности 

 К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

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

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок 

в группе. Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения 

Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться 

за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, 

требования, помогать. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить. Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать.  

Расширять ориентировку в окружающей среде 

Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих 

помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать.  

Развивать понимание речи 

У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), простейших бытовых 

действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь  

Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные и легкие по 

звуковому составу слова (дай мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать 



 

 

12 

 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2–

3 слов. 

 

2.3. Воспитание и обучение в играх-занятиях 

 

С детьми второго года жизни проводятся по два занятия в день: с каждой подгруппой по 

десять занятий в неделю.  

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с 

детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 

2–4 человека). Длительность занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 

объединять по 4–6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8–

10 минут. 

 

 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Вид занятий                                           Количество занятий 

Неделя Месяц 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 12 

Развитие движений 

 

2 8 

Со строительным материалом 

 

1 4 

 

Развитие речи  

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи 

Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и показывать на 

картинках игрушки, предметы 

одежды, посуды. Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

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

сопровождает показ игрушек, свои действия.  

 

Активная речь  

Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять 

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

называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 

месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). Приучать детей отвечать на вопросы «Что 

это?», «Что делает?». Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению 

с помощью доступных речевых средств. Учить произносить по подражанию предложения из двух 

слов. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи  

Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), размер (большой, 
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маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, 

рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и 

т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. Учить узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 

Активная речь 

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — 

собака и т.п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

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

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

надевать и т.п.); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо).  

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать 

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной 

выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать 

им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, 

кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

 

Художественная литература 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек, 

действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

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

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

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

с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 

5–10 см.  

Ползание, лазанье 

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

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

Катание, бросание 

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

(диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии 

 Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним 

концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье 

Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 

35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 

1,5 м).  

Катание, бросание 

Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к 

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

Общеразвивающие упражнения 

 В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

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

наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.  

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми от 1 

года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 

месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать основные движения детей 

(ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешая друг 

другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный перечень подвижных игр 

Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.  

Самостоятельные игры. игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: 

нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью 

взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2 3 

колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; 

открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их.  
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Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками 

к ним и т. д.).  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

 Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их 

(призма — крыша). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 

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

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 

бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в 

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

дидактической коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.).  

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические 

пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом.  

 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — 

прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные 

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

 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. 

Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или 

дудочка). Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как 

могут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать 

ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание 

передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 
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Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. Агафонникова; 

«Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Верхом 

на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. а. Гречанинова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание 

Произведения. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз.  М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Пету шок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», 

рус. нар. попевки. 

Образные упражнения 

Произведения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», 

муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова,  сл.    Ю. 

Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. 

Полонского, сл. М. александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При 

пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Спортивный марш», муз. и. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. а. Гречанинова. 

Пение и подпевание 

Произведения. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. 

М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. в. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. 

мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения 

Произведения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. в. Ре- бикова; «Скачет 

зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «цыплята и курочка», муз. А. 

Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухверге-ра; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. ан. александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. 
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О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. 

Чарной. 

 

Музыкальные игры, развлечения, праздники 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

 

Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников 

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

«Зайчик», муз. а. Лядова; «воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, 

нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 

«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения: «В гости к кукле Кате», «в гости к игрушкам», «на лужайке», «Зимние забавы», «День рождения 

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

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

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

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

«игрушки», а. Барто). 

Забавы: народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. по- тешек, сюрпризные 

моменты: «Чудесный мешочек», «волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «волшебные шары» (мыльные 

пузыри). 

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

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

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке) 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать 

вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в 

играх и других видах самостоятельной деятельности. Удовлетворять потребность детей в 

движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. Предоставлять возможность разнообразно 

играть с мячами, каталками, колясками и т.п. Использовать естественную среду: ходить по 

песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и т.п. (на прогулке).  

Побуждать к участию в подвижных играх. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа 

«Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие 

постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки 

соответствующего размера. 

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

песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, 

молниями, шнуровками и т. п. Способствовать формированию умения отображать в играх 

знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. 

Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. 

Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять 

одно и то же игровое действие с разными игрушками.  



 

 

18 

 

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий 

взрослых.  

Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее 

в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). Приобщать детей к использованию в игре 

дополнительного игрового материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-

заместители). 

Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, 

шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). Учить играть, не мешая друг другу.  

Формировать умение просить игрушки, обмениваться ими, оказывать элементарную 

помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять 

действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). 

Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 

 

Примерный перечень подвижных игр на участке 

Для теплого времени года: «Солнечный зайчик», «По узенькой дорожке», «Лягушки-скакушки», «Догони 

зайку», «Мышки», «Перебежки с погремушками», «Гуси-гуси», «Поймай мотылька», «Мишка косолапый», 

«Курица с цыплятами». 

Для холодного времени года: «Скатись с горки», «все ко мне», «Заинька, выйди в сад», «Полетели птички», 

«Зимние забавы», «Коза рогатая», «Прятки», «Мы белые сне- жинки», «Совушка-сова», «Паровозик-паровоз». 

 

2.4. Описание вариативных форм и способов реализации Программы 

 

Вариативные формы взаимодействия с воспитанниками 

 

Образовательный процесс в группе подразделен на 4 составляющих: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: фронтальные, 

групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 

Индивидуальная форма работы позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; может создавать 

эмоциональный дискомфорт для малыша; происходит ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая форма работы (индивидуально-коллективная). Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная форма работы. Работа со всей группой. Содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

 

Виды детской деятельности (дети 1-2 года) 

 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого  
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Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность 

 

 

 

Способы организации детских видов деятельности 

 

1. Подражание – способ присвоения образца действий с предметами посредством 

наблюдения за действием взрослого и воспроизведения этого действия.  

2. Пассивные движения – способ присвоения образца действий с предметами посредством 

совместного с взрослым выполнения действия (взрослый совершает действие рукой ребенка). В 

результате ребенок почувствует действие прежде, чем сумеет построить его образ и отработать 

навык его исполнения.  

3. Демонстрация образца – способ демонстрации образца действий с предметами с целью 

их последующего воспроизведения ребенком.  

4. Словесная инструкция взрослого в сопровождении демонстрируемого образца – способ 

словесного сопровождения образца с целью усиления его восприятия ребенком и последующего 

воспроизведения.  

5. Самостоятельные действия ребенка – способ самостоятельно присваивать опыт 

практических действий с предметами, самостоятельное применение действий, с помощью 

которых ребенок начинает самостоятельно ориентироваться в качествах и свойствах предметов, 

сам открывает их назначение и способ действия с ними.  

 

 

2.5. Инновации и образовательные технологии, применяемые в Программе 

 

В шестом (инновационном) издании Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в основе своей сохранены цели, задачи и содержание образовательной работы 

(чему учим). однако есть и изменения, связанные в первую очередь с образовательными 

технологиями 

(как учим).  

Необходимость нововведений связана с тем, что многое изменилось: время другое, 

общество другое и дети другие. Значит, надо меняться и педагогам. 

Важно, что инновации, предлагаемые в Программе, не требуют резкой перестройки. 

Инновации могут вводиться постепенно, в том объеме, к которому готовы воспитатели и детский 

сад в целом.   

По времени введения инноваций также нет ограничений - можно начинать изменения с 

любой возрастной группы и даже необязательно с начала учебного года. 

 

 

Инновации, включенные в Рабочую программу для детей от 1 года до 2-х лет: 
: 

1. Осуществлен переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

2. Организована развивающая предметно-пространственная среда, нацеленная на 

самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку занятие по 

интересам. 

3. Введен новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели 

не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание 
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ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

 

Также используются следующие образовательные технологии 

 

Технологии 
Задачи 

 

Способы реализации 

 

Здоровьесберегаю

щие 

Научить детей раннего возраста 

простейшим приемам 

укрепления и сохранения 

здоровья. 

 

 

 

 

-пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- игровой самомассаж; 

- музыкально-дыхательные упражнения; 

- гимнастика для глаз; 

- закаливание. 

 

Игровые 

технологии 

Сформировать у малышей 

навыки бесконфликтного 

общения, обеспечить 

эмоциональное благополучие 

воспитанников, развивать 

межличностное общение. 

  

- сюжетно-отобразительные игры; 

- игры с правилами; 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- игры на основе фольклорного 

материала. 

 

Личностно-

ориентированная 

Создать условия для развития 

личности ребенка, 

формирования атмосферы 

сотрудничества и заботы. 

 

 

 

-   сотрудничество, партнерские 

отношения между ребенком и 

взрослыми; 

-   упражнения для психологической 

разгрузки, помощи в адаптации; 

-    активные игры, развивающие 

упражнения 

2.6. Особенности общей организации образовательной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-  обеспечение эмоционального благополучия детей раннего возраста; 

-  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

№ Условие Содержание Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка, 

формирование 

доброжелательных 

Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия 

педагог должен:  

-  общаться с детьми 

доброжелательно, без обвинений 

и угроз; 

Обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком 

случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все 
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отношений -  внимательно выслушивать 

детей, показывать, что понимает 

их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и 

мыслями; 

- помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты 

поведения; 

- создавать ситуации, в которых 

дети при помощи разных 

культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут 

выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском 

саду; 

- обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

 

помещения детского сада, 

предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и 

свободно. 

Комфортная среда - это среда, в 

которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя 

занять интересным любимым 

делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде 

способствует снятию 

напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

2. Развитие 

самостоятельности 

Для формирования детской 

самостоятельности педагог 

должен выстраивать 

образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различным 

объектами, в том числе с 

растениями; 

-  находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать 

игровое пространство в 

соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-  быть автономными в своих 

действиях и принятии доступных 

им решений. 

 

Среда должна быть 

вариативной, состоять из 

различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по 

собственному желанию. 

Предметно-пространственная 

среда должна меняться в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже чем 

один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство 

активности (площадку) по 

собственному желанию 

3. Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

 

С целью развития игровой 

деятельности педагоги должны 

уметь:  

- создавать в течение дня условия 

для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная 

Для развития игровой 

деятельности игровая среда 

должна стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии 

с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 
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помощь; 

-  наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой 

игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, 

если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать 

новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны 

знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством 

для организации обучения, 

сколько самоценной 

деятельностью детей. 

 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад 

в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

4. Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Стимулировать детскую 

познавательную активность 

педагог может: 

- регулярно предлагая детям 

вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но 

и мышления; 

- регулярно предлагая детям 

открытые, творческие вопросы, в 

том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные 

ответы; 

- предлагая дополнительные 

средства (двигательные, 

образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно 

решить задачу 

 

Среда для развития 

познавательной деятельности 

должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку 

возможность для активного 

исследования 

и решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.). 

5. Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Для того чтобы дети научились 

выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение 

дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и 

Для поддержки самовыражения 

детей средствами искусства 

среда должна 

быть насыщена необходимыми 

материалами и обеспечивать 

возможность заниматься 

разными видами деятельности: 
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поддержки во время занятий 

творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку 

в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их 

замысел; 

- поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- организовывать события, 

мероприятия, выставки проектов, 

на которых дошкольники могут 

представить свои произведения 

для детей разных групп и 

родителей. 

 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины 

и пр. 

6. Создание условий 

для физического 

развития 

Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, 

важно: 

- ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам 

безопасности; 

- создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую 

проявлениям активности всех 

детей (в том числе 

и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание 

двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность 

использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Программа определяет выстраивание взаимодействия взрослых с детьми с позиции: 

 признания прав и свобод ребенка; 

 сотрудничества; 

 сопереживания и поддержки; 

 обсуждения; 

 гибкого введения ограничений. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в группе и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для такого взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 

его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.8. Взаимодействие педагогов группы с семьями дошкольников 
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Воспитание, обучение и развитие ребенка раннего возраста будут максимально 

эффективными только при условии активного включения родителей в этот процесс. Данная работа 

в группе строится по принципу совместно-разделенной деятельности. Одной из основных задач 

воспитателей является передача своего опыта семье ребенка.   

  В основу совместной деятельности педагогов и родителей заложены следующие подходы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-  открытость образовательного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни группы. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы педагогов группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы;
 

- ознакомление родителей с содержанием образовательного процесса, направленного на 

физическое, психическое, познавательное и социальное развитие ребенка;
 

- участие в составлении планов образовательных и досуговых мероприятий и 

организованное участие в них;
 

- участие в работе родительского комитета;
 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности через организацию консультаций, семинаров-практикумов и открытых 

занятий.
 

 

 В ходе такого взаимодействия создается и отрабатывается модель включения родителей в 

образовательное пространство группы. Она опирается на следующие принципы: 

- Единства педагогического просвещения и самообразования родителей. 

Педагогическое просвещение предлагает родителям лишь общие знания о закономерностях 

развития и становления личности, предлагает доступные формы и методы эффективного 

взаимодействия с детьми. Педагогическое самообразование родителей позволяет выбрать 

наилучший способ общения с ребенком, усовершенствовать на практике приемы и способы 

взаимодействия в семье. 

- Многообразия форм работы с родителями. Суть данного принципа заключается в 

логическом дополнении коллективных форм повышения педагогической культуры семьи 

групповой и индивидуальной работой с родителями на основе дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

- Опоры на положительный опыт семейного воспитания. Педагог в работе с семьей 

должен учитывать имеющийся в семье опыт и традиции воспитания, национальные и религиозные 

особенности и только на них строить программу дальнейшего совершенствования 

педагогического мастерства семьи. 

Осуществляя взаимодействие с семьями воспитанников, воспитателями группы активно 

используются разнообразные методы работы с родителями. Они делятся на методы активизации 

родителей и методы формирования педагогической рефлексии. 

 

Методы активации родителей: 

- вопросы родителям в связи с излагаемым материалом; 

- дискуссионные вопросы; 
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- предложения с предоставлением альтернативы; 

- приведение примеров из литературных источников; 

- приведение примеров из собственного опыта.    

Методы формирования педагогической рефлексии: 

- решение педагогических задач; 

- метод домашних заданий. 

Данные методы способствуют повышению педагогической компетенции родителей по 

вопросам воспитания и развитию детей раннего возраста.  

 

2.9. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

 

В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» дети с 

ограниченными возможностями психического и физического здоровья имеют право на 

образование в образовательных учреждениях. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что 

не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития.  

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к 

нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе.  

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателей группы к 

работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в 

группе полезным и интересным для него. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Цель коррекционной работы и/или инклюзивного образования: обеспечить системный 

подход к обеспечению условий для развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательные области Направления работы Целевые ориентиры 
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Социально - коммуникативное 

развитие 

 

- обучение элементарным 

трудовым навыкам; 

- освоение социальных 

отношений; 

- освоение безопасных 

моделей поведения. 

- овладение культурными и 

безопасными способами 

деятельности. 

Познавательное развитие - обучение умениям 

сопоставлять, сравнивать., 

ориентироваться в 

пространстве и времени с 

использованием принципов 

наглядности; 

- формирование 

положительного отношения к 

миру. 

- ребенок проявляет 

инициативу в 

познавательной 

деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру. 

 

Речевое развитие 

 

 

-  регулярное формирование 

речевых и коммуникативных 

умений. 

- ребенок может 

использовать речь, для 

выражения своих мыслей и 

желаний. 

 

Художественно - эстетическое 

развитие 

- развитие слухового 

 и зрительного восприятия; 

- коррекция общих движений. 

- ребенок ориентируется в 

произведениях музыкального 

и изобразительного 

искусства, эмоционально 

откликается на них. 

 

Физическое развитие - развитие способности к 

преодолению физических и 

психологических барьеров; 

-развитие культурно-

гигиенических навыков. 

- ребенок способен к 

волевым усилиям; 

- ребенок может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 

часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

– для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

– для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), 

которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических 

мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего 

места; 

– для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства. 
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Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения 

надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития 

детей с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за 

счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности 

понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь 

(таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

– принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

– принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

– принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

– принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения ро-

дительской компетентности. 
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Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

 

Ш. Организационный раздел 

 

 3.1. Организация жизни детей в группе 

 

Дети второго года жизни по психофизиологическим особенностям распределяются на две 

подгруппы: 

 первая - с 1 года до 1 года 6 месяцев; 

 вторая - с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой 

режим. 

 

Примерный режим дня 

 

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на 

один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и 

сна каждой подгруппы (когда  дети  первой  подгруп пы спят, дети второй подгруппы 

бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально расходовать время, отведенное для 

самостоятельной деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание 

каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его со стоянием, поведением, 

настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

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

помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности;  обеспечивать 

эмоционально-положительное  состояние детей в играх и других видах самостоятельной 

деятельности. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого 

времени года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в 

помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы 

гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специ ально 

оборудованном озелененном участке детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-

закаливающие процедуры. 
 

Режим ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

на холодный период 

 

Возрастные группы 

 

Группа раннего 

возраста 

Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика самостоятельная 

деятельность 
7.00 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак, II завтрак, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Утренний круг – 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность включая 

перерыв) 
9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры. 
9.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно- водные процедуры 15.00 – 15.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная игровая деятельность 

детей 
15.30-16.00 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, полдник 

 
16.00 – 16.45 

Самостоятельная игровая деятельность,  кружковая работа (для детей 

старшего дошкольного возраста) 
— 

Вечерний круг  –– 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45- 19.00 

 

Режим ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников  

на теплый период 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

Прием осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 

 

8.30-9.00 

Утренний круг -  

Организованная образовательная деятельность (музыкальная продуктивная) 

 

9.00-9.10 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

 

9.10-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.30-11.20 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Игры. Закаливание. 

 

11.20-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 

 

12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.00-15.20 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, художественная 

деятельность 

 

15.20-15.45 

Вечерний круг - 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

15.45-17.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.30-18.00 
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Подготовка к ужину. Ужин 

 

18.00-18.30 

Игры, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа. Уход 

детей домой 

 

18.30-19.00 

 

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В первой группе раннего 

возраста дети живут по двум (иногда трем) режимам, что позволяет избегать 

скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, 

способствует повышению качества воспитательно-оздоровительной работы. Работа с 

небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. 
 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

 

Организация оздоровительно-закаливающих процедур осуществляется с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды.  

Осуществляется 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 — при t –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 предусмотрено кратковременное (3–5 минут) пребывание 

детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешается походить 2–3 минуты босиком 

по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). После окончания 

прогулки в летнее время сочетаются гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и 

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

воздействию воды.  

 

Режим двигательной активности 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении включает 

в себя организацию двигательного режима ребенка. Двигательный режим в детском саду включает 

всю динамичную деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

 

Режимные моменты 

 

1-2 года 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

30-40 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин 

из 3-4 общеразвивающих упражнений 

Занятия физкультурой в группе 2 раза в неделю не более 10 мин 

Физкультминутки во время занятий 1-2мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Физические упражнения на прогулке До 60 мин 

Корригирующая гимнастика после сна З мин. 

Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры 

15 мин. ежедневно, индивидуально 
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Самостоятельное использование  

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

 

 

3.2. Организация работы с детьми в период адаптации 

 

Цель адаптационного периода: создание благоприятного образовательного пространства 

семьи и ДОУ в системе организации адаптации детей раннего возраста. 

Задачи воспитания на адаптационный период. 

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному 

физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку 

физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки 

самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

3. Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

 

Особенности адаптационного периода 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него 

среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, приводящим 

или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех полезных изменений организма и 

психики) результатам, или негативным (стресс). 

Фазы адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации, подострая фаза или 

собственно адаптация, фаза компенсации или период адаптированности. 

 
1. Острая фаза или период 

дезадаптации 

2. Собственно адаптация 

 

3. Фаза компенсации 

Она сопровождается 

разнообразными колебаниями в 

соматическом состоянии и 

психическом статусе, что 

приводит к снижению веса, 

частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, 

снижению аппетита, регрессу в 

речевом развитии (длится в 

среднем один месяц). 

Характеризуется 

адекватным поведением 

ребенка, т. е. все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются 

лишь по отдельным параметрам 

на фоне замедленного темпа 

развития, особенно 

психического, по сравнению со 

средними возрастными 

нормами (длится три - пять 

месяцев). 

Темп развития 

убыстряется, в 

результате дети 

преодолевают указанную 

выше задержку темпов 

развития. Дети 

адаптированы. 

 

 
Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода: 

Легкая адаптация: Адаптация средней 

тяжести 

Тяжелая адаптация: 

К 20-му дню пребывания в детском Поведенческие реакции Значительная длительность 
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учреждении нормализуется сон, 

ребенок нормально ест, не 

отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам 

идет на контакт. Заболеваемость не 

более одного раза сроком не более 

10-ти дней, без осложнений. Вес 

без изменений. 

 

восстанавливаются к 30-му 

дню пребывания в детском 

учреждении. Нервно-

психическое развитие 

несколько замедляется 

(замедление речевой 

активности). 

Заболеваемость до двух раз 

сроком не более 10-ти 

дней, без осложнений. Вес 

не изменился или 

несколько снизился. 

 

(от двух до шести месяцев и 

больше) и тяжесть всех 

проявлений. 

 

 
Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей высшей 

нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия предшествующей 

тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого контакта между обстановкой, 

в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в дошкольном 

учреждении; от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 

поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к 

взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

 

Этапы адаптационного периода 

 

Этапы Содержание 

1 этап Подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада 

2 этап Приход мамы с ребенком в группу детского сада 

3 этап Постепенное привыкание 

1 период ―Мы играем только вместе‖ 

2 период ―Я играю сам, но ты будь рядом‖. 

3 период ―Иди, я немножко поиграю один‖. 

4 период ―Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя‖ 

 

 

В работе с детьми определяются основные критерии для наблюдения за ребенком в 

период адаптации: 

- Эмоциональное состояние. 

- Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных. 

- Особенности аппетита. 

- Особенности периода засыпания и сна. 

- Отношение к предметному миру и игрушкам. 

- Речевая активность. 

- Двигательная активность. 

- Общее состояние организма. 

- Взаимодействие со взрослыми. 

- Взаимодействие со сверстниками. 

 

Воспитатели проводят ежедневное наблюдение за детьми в процессе адаптационного 

периода и заполняют карты индивидуального наблюдения за ребенком. 

 

Лист адаптации 
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Фамилия, имя ребенка  Дата рождения    

Возраст при поступлении      

 

 Дата поступления 

Дни наблюдений 1-й 2-й 3-й 4-й 8-й 16-й 32-й 64-й 128-й 

Адаптационные данные:          

Настроение          

Аппетит          

Завтрак          

Обед          

Полдник          

Сон: засыпание, длительность          

Активность: в игре, в речи          

Взаимоотношения с детьми          

Взаимоотношения со взрослыми          

 

Условные обозначения: 

Положительно + 

Неустойчиво + – 

Отрицательно – 

Болел б 

Дома д. 

                                  Задачи по работе с родителями на период адаптации: 

 

1. Планомерное, активное педагогическое просвещение родителей. 

2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей по вопросам воспитания и образования, 

сотрудничества со своим ребенком, возрастных особенностей развития, методов педагогического 

воздействия и оздоровления ребенка в условиях семьи, подготовки к поступлению в дошкольное 

учреждение. 

3. Оказание практической помощи семье в овладении различными умениями и необходимыми 

навыками ухода за детьми, 

4. Включение родителей в единое образовательное пространство детского сада. 

5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания. 

 

Методы и приемы работы с родителями на период адаптации 

 

Методы и приемы Цель 

Групповые и индивидуальные консультации 

воспитателя, специалистов 

Удовлетворение потребностей родителей в 

получении информации по вопросам воспитания 

и обучения детей 

Совместные игры родителей и детей 

(пребывание родителей в группе в период 

адаптации) 

Научить родителей играть и общаться с детьми 

Показ родителям фрагментов детских игр – 

драматизаций, занятий, подвижных игр 

Поощрять размышления родителей о 

достижениях детей 

Совместные игры родителей и детей Поддерживать положительный опыт 
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(подвижные, театрализованные, 

дидактические) 

взаимодействия родителей и детей 

Помочь родителям глубже понять отношения с 

детьми 

Обмен опытом по способам и средствам 

воспитания детей 

Побуждать родителей поддерживать друг друга 

 

 

3.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам группы 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

Рабочей программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения.  

Планирование деятельности педагогов группы опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательный процесс в группе раннего возраста предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов и включает в себя: 

-совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;

-свободную самостоятельную деятельность детей.

 

Образовательный процесс строится: 

-на адекватных раннему возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех детских 

видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка;

-на    использовании    современных    педагогических    технологий, направленных на 

партнѐрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка. Совместная деятельность 

предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной 

работы с воспитанниками. Она строится на:

-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;

-диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;

-продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;

           -партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)

 

Образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка 1-2 лет, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки для детей раннего 

возраста составляет до 10 развивающих образовательных ситуаций на игровой основе. 

Максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в 

первую половину дня в группе не превышает двух. Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 

 

Организованная образовательная 

деятельность  

с детьми 1-2 лет 

 

8-10 минут; 

перерывы между организованной 

образовательной деятельностью – не менее 10 

минут 

 

Максимально допустимый объѐм  1час 30мин. 
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недельной образовательной нагрузки 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

Организованная образовательная деятельность с детьми 1-2 лет 

 

Развитие 

движений 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Музыка  

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Всего 10 занятий 

 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Воспитатели наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения и коллективного творчества.  

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий эффективно используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателями образовательных ситуациях детской практической деятельности, в 

наблюдениях и общении педагога с детьми. 

Праздники в группе являются эффективным инструментом развития и воспитания 

детей.  

Задачи: 

1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

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

праздниках. 

3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

5.  Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

 

Праздники для детей 1-2 лет 

Наименование Сроки/ даты 

«Осенний праздник» сентябрь 

«Новогодние праздники» декабрь 

«День Защитника Отечества» февраль 

«День 8 Марта» март 

Музыкальные в течение года 

 

 

3.5. Условия реализации Программы 

 

3.5.1. Особенности развивающей предметно-пространственной образовательной среды 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей раннего возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет диагноза и возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

В группе созданы следующие зоны: 

1. Приѐма пищи и занятий (с промаркированными столиками и стульчиками). 

2. Книжный уголок. Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и 

творческих способностей детей средствами детской художественной литературы; развитие 

эмоциональной сферы; формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

3. Уголок природы. Основные задачи уголка природы: обогащение представлений 

детей о многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры, приобретение навыков ухода за живыми 

организмами. 

4. Уголок конструктивной деятельности. Основные задачи уголка: развитие мелкой 

моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие 

воображения, логического и образного мышления. 

5. Уголок сюжетно-отобразительных игр. Задачи уголка: обогащение жизненного 

опыта детей, налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. 

6. Музыкальный уголок. Задачи музыкального уголка: формирование интереса к 

музыке, знакомство с музыкальными инструментами. 

7. Уголок театрализованных игр. Задачи уголка: формирование интереса к миру 

театра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

8. Уголок изобразительного творчества. Задачи уголка: формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

9. Спортивный (физкультурный) уголок. Задачи уголка: развитие двигательной 

активности и физических качеств детей. 

10. Уголок экспериментирования. Задачи уголка: формирование элементарных 

представлений о материалах, о природных явлениях, о мире растений, о способах исследования 

объекта, о предметном мире и т.д. 

11. Уголок уединения. Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным. 
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3.5.2. Материально-техническое обеспечение Программы  
 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-Мартан» функционирует с 14 октября 2016 

года. Здание детского сада типовое, двухэтажное.  Детский сад имеет следующий виды 

благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализация, автономное отопление, 

вентиляция. Все оборудование находится в отличном состоянии. Материально-техническая база 

детского сада соответствует его типу и виду. 

 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: 

раздевальная, групповая и спальная зона, туалетная комната. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей.       

Расположение мебели и пособий обеспечивает каждому ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет 

воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы детей к 

другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно 

возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и полноправным 

партнером детских игр и занятий. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с детьми раннего 

возраста. Микросреда в группе включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их диагноза, возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической и интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

воспитателю организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детском коллективе, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

 

3.5.3. Методическое обеспечение Программы  

 

              

Методические 

пособия 

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

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. и др. Диагностика 

психического развития ребенка: младенческий и ранний возраст. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в 

детском саду. 

Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого 

совместного мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 

лет.. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной 

образовательной организации. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2–4 лет. 
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Пособия к пятому (инновационному) изданию Программы 
 

 

Примерный подбор дидактических игр по направлениям развития 

 

Познавательное развитие Для освоения формы: «Домик для матрешки», «Башня для птички», 

«Заборчик для Петушка», «Дорожка для машин», «Поезд», «Стенка», 

«Лесенка», «Домики», «Квадратные забавы», «Найди фигуру», «Строитель», 

Рабочие тетради Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

Методические 

пособия 

Бердникова А. Г. Как справиться с капризами. 

Веракса А. Н. Как воспитать чемпиона. 

Жоаким К. А. 15 минут с ребенком. 

Павлова Л. Н. Развитие речи. Первый год жизни. 

Конспекты и 

сценарии занятий 

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей 

(для занятий с детьми 2–5 лет). 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Подвижные игры и упражнения с детьми 1–3 лет. 

Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1–3 лет. 

Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии 

игр. 

Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. 

Сценарии игр. 
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«Сортировщик», «Положи шарик в корзинку, а кубик в коробку» и др. 

Для освоения цвета: «Найди по цвету», «Подбери по цвету», «Разбери 

и собери пирамидку», «Сложи пирамидку (по условию)», «Подбери 

колечко», «Волшебная мозаика», «Подбери куклам бусы», «Подбери 

игрушки по цвету», «Красивый заборчик», «Посади цветок», «Какого 

цвета не хватает», «Разноцветные клубочки», 

«Цветное домино» и др. 

Для освоения величины: «Большие и маленькие», «Подбери пару по 

величине», «Покажи такую же», «Ловись, рыбка большая и маленькая», 

«Соберем пирамидку», «Матрешки», «Шары», «Мячи», «Строитель», 

«Собери предмет», «Кубики в ряд» и др. 

Для развития мелкой моторики рук: «Сделай бусы», «Игрушки из 

прищепок», «Волшебные палочки», «Шнурки», «Мозаика», «Заверни 

(запеленай, спрячь) игрушку», «Что в коробочке лежит», «Переложи 

горох», «Пересыпь ложкой», «Прикрепи магниты», «Забиваем гвозди», 

«Привратник» и др. 

Для развития зрения: «Угадай, что (кто) это», «Найди такой же», 

«Мозаика», «Воздушные шары (подбери нитки по цвету)», «Осенние 

листья», «Цветы и лепестки», «Бабочки», «Узоры», «Калейдоскоп» и др. Для 

развития слуха: «Чей голос?», «Что как звучит», «Громко- тихо», 

«Высоко-низко», «Кто в домике живѐт», «Динь-дон», «Угадай, на чѐм 

играют». 

Для развития осязания: «Чудесный мешочек», «Найди на ощупь», «Найди и 

покажи», «Найди и опиши» и др. 

Для развития обоняния: «Узнай по запаху», «Ароматы цветов»,«Мой 

любимый запах». 

Для развития вкуса: «Узнай по вкусу», «Что бывает сладким (соленым, 

горьким, кислым)», «Любимое блюдо». 

Игры  с   водой: «Мыльные пузыри», «Вот какая пена», «Рыбки плавают», 

«Осьминожки и рыбки», «Кораблики плывут», «Плавают и тонут», 

«Брызгалки», «Зоопарк», «Чудо-теремок», «Дождик, лей, лей, лей», 

«Водная мельница», «Наша Таня громко плачет» и др. 

С песком и снегом: «Пирожки», «Куличи и куличики», «Секреты в песке», 

«Секреты в снегу», «Снежки», «Найди, что спрятано, и назови». 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Угадай, кто позвал», «Помоги маме», «Что хочет делать», «Что из чего», 

«Подбери блюдце к чашке», «Сороконожка» «Играем вместе», «Делаем 

по очереди», «Животные и их детеныши»,  

 

Речевое развитие «Опиши игрушку», «Назови, кого ты видишь на картинке», «Наши   

игрушки, «Игры с пальчиками», «Кто как кричит (звукоподражание)», 

«Чудесный мешочек», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные и их 

детеныши», «Кто в домике живет», «Варим компот», «Чьи детки», «Кто 

спрятался». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Радуга», «Красивые цветы», «Осенние листья (цвет, форма)», 

«Бабочки», «Снежинки», «Пирамидка», «Кляксы», «Что получится из 

теста (песка, снега)», «Дорисуй картинку», «Раскрась таким же цветом», 

«Ассоциации», «Кто из одной книжки», «Тихо-громко». 

 

Физическое развитие «Догони мяч», «Забрось мяч в корзину», «Через речку», «Самолѐты», 

«Догони меня», «Воротики», «Обезьянка», «Мячик, катись», «Закати 
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мяч в ворота», «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка серенький 

сидит», «Где звенит», «Поезд». 

 

 

3.5.4. Обеспечение требований к финансовым, кадровым и психолого-педагогическим 

условиям 

 

Обеспечение требований к финансовым условиям 

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация МБДОУ «Детский сад № 6 

«Зезаг» г. Урус-Мартан» обеспечивает следующие финансовые условия: 

1. Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации и структуре Программы. 

2. Обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития воспитанников. 

3.  Отражает структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

4. Осуществляет финансирование реализации Программы в объѐме нормативов 

финансирования, достаточном и необходимом для осуществления расходов на оплату труда 

работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и 

обеспечением реализации Программы. 

 

Обеспечение требований к кадровым условиям 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к кадровым условиям, реализация Программы 

обеспечивается воспитателями группы, узкими специалистами, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками ДОУ.  

Квалификация педагогов и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей. 

Реализация Рабочей программы осуществляется непрерывным сопровождением 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в группе. 

 

Кадровые условия при инклюзивном образовании  

При включении в группу детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации могут 

быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в соответствии со 

спецификой их образовательных потребностей, в том числе ассистентов (помощников), 

оказывающих детям необходимую помощь.  
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При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

Воспитатели группы активно взаимодействует с родителями (законными представителями) 

по вопросам воспитания и обучения каждого ребенка и непосредственно вовлекают родителей в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания совместных образовательных 

проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи Для 

эффективности педагогического процесса осуществляется постоянный поиск новых, более 

результативных технологий, методов воспитания и обучения, при помощи которых происходит 

передача детям содержания образования.    

Педагоги имеет достаточный уровень профессионализма, который позволяет решать 

современные задачи обучения, воспитания и развития каждого ребѐнка в условиях реализации 

данной Рабочей программы. 

 

Обеспечение требований к психолого-педагогическим условиям 

 

     В рамках реализации требований ФГОС ДО воспитатели группы обеспечивают 

следующие психолог-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования и раскрывает содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе детей от 1 года до 2 лет (далее – группа) в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-Мартан» 

(далее – ДОУ).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;    

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2002 года 

№ 03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

На региональном уровне: 

 - Приказ Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию от 

19.02.2014 № 12-од «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

На уровне ДОУ: 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-Мартан»; 

- Положение о Рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-

Мартан»; 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 6 «Зезаг» г. Урус-

Мартан». 

 

Программа направлена на обеспечение здоровья и безопасности детей раннего возраста, 

создание его социальной 

ситуации развития, обеспечение социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к людям и к 

самому себе, его личностного и познавательного развития, поддержки инициативы и становления 

предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с близкими взрослыми и другими детьми 

в культуросообразных и возрастосообразных видах деятельности. 

Содержание Программы разработано на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Издание 

шестое (инновационное), испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.  

Программа может корректироваться за счѐт гибкости содержания и в связи со следующими 

изменениями:  

- нормативно-правовой базой дошкольного образования; 

- образовательных запросов родителей; 

- возраста и индивидуальных особенностей детей и др. 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для всестороннего развития ребенка 

раннего возраста, формирования основ базовой культуры личности, подготовки к жизни в 

современном обществе. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.      

Целевой раздел содержит пояснительную записку, принципы и подходы к формированию 

Программы. Представлены характеристики, значимые для разработки и реализации Программы и 

характеристики возрастных особенностей развития детей 1-2 лет. Определены ожидаемые 
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образовательные результаты в раннем возрасте как целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы.  Предусмотрено развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Содержательный раздел представляет описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка. Раскрывает содержание воспитательной работы 

и обучения при проведении режимных процессов, в играх-занятиях. 

Показаны вариативные формы и способы реализации Программы, применяемые инновации 

и образовательные технологии. 

Раскрыты особенности общей организации образовательной среды. Описывается 

взаимодействие взрослых с детьми, а также взаимодействие педагогов группы с семьями 

дошкольников. 

Уточняется образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Организационный раздел содержит описание организации жизни и деятельности детей 

раннего возраста группе, проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

Выделены особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий, а 

также специфика развивающей предметно-пространственной образовательной среды в группе. 

Показано материально-техническое и методическое обеспечение Программы. 

Указаны пути обеспечения требований к финансовым, кадровым и психолого-

педагогическим условиям в соответствии с ФГОС ДО. 


