
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, представленными 

в пяти образовательных областях, с учетом вариативных примерных основных образовательных программ. 
 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

ихвозрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях:  

 физическое  развитие;   

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой «Истоки: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования». — 5-е изд., М.Сфера,2014г. 

 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

 
РАННЕЕ ДЕТСТВО  

Младенческий возраст  

Характеристика возраста. Цели воспитания  
Жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: только вместе с ним возможно само существование ребенка, его полноценное 

физическое и психическое развитие. При правильном уходе и воспитании ребенок развивается гармонично и полноценно.  

Совершенствуется его нервная система, увеличиваются рост и масса тела, возрастают двигательная активность и сенсомоторная координация.  

С первых месяцев жизни ребенок познает мир. Познание происходит в постоянном общении со взрослым. Дефицит общения, эмоциональных 

контактов с последним, изоляция ребенка могут привести к задержкам развития.  

Ведущая деятельность — общение. Ее характеризует интерес к близкому человеку, возникновение эмоционального отношения к нему. Ребенок 

учится узнавать близких, радоваться им, возникают первые привязанности. Во второй половине года такое общение, опосредованное предметами, 

возникает на основе совместных действий со взрослым. Ребенка начинают интересовать и радовать различные предметы, игрушки, действия с 

ними. Ярко проявляется потребность в новых впечатлениях, чувствительность к звучанию музыки и поэтического слова.  

Этим определяются основные цели, стоящие перед взрослым:  

— удовлетворять все физические потребности ребенка;  

— обеспечивать эмоционально положительное развивающее общение.  

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Образовательные задачи  



Формирование эмоциональной отзывчивости, потребности в общении с близкими людьми.  

Развитие элементарного взаимодействия со взрослыми становление интереса и добро-желательного отношения к окружающим.  

 

Содержание образовательной работы  
От рождения до 3 месяцев взрослый:  

вызывает у ребенка зрительные и слуховые ориентировочные реакции на свое присутствие рядом с ним; использует голосовые, мимические, 

игровые (двигательные) приемы с целью формирования у ребенка потребности в общении; ласково разговаривает с младенцем, улыбается, нежно 

гладит, берет на руки;  

способствует возникновению у ребенка улыбки в ответ на улыбку взрослого;  

способствует появлению у малыша разнообразных активных действий в качестве средств общения — отыскивание глазами взрослого, 

поворот головы на его голос, рассматривание его лица и т.д. (со второго месяца жизни);  

формирует у ребенка «комплекс оживления», в котором выражается удовольствие от общения с близким взрослым (к 2,5—3 месяцам);  

организует непосредственно-эмоциональное общение с ребенком, в котором, не опережая своей эмоциональностью побуждения ребенка, дает 

ему возможность проявить свою активность, эмоционально отвечать на обращения взрослого;  

поощряет самостоятельные действия ребенка (при задевании ручкой висящей погремушки и т.п.).  

 

С 3 до 6 месяцев взрослый:  

поощряет активность ребенка по вступлению в непосредственно-эмоциональный контакт со взрослым;  

инициирует общение с малышом, меняя типы взаимодействия:  

улыбка и взгляд «глаза в глаза»;  

улыбка и «физический контакт» (прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» ребенка и пр.);  

улыбка и обращение к ребенку по имени, разговор (двусторонний контакт: инициирование улыбки и двигательного оживления ребенка, 

попытки привлечь к себе внимание взрослого через демонстрацию себя и пр.).  

разговаривает с малышом, называя предметы, игрушки, эмоционально комментируя действия свои и ребенка, обращает внимание ребенка на 

эти действия;  

поощряет самостоятельные действия ребенка (целенаправленные удары по висящим погремушкам, попытки удержать игрушку в руке и т.п.)  

 

С 6 до 9 месяцев взрослый:  

открыто выражает ребенку свои чувства по отношению к его действиям (поощряет действия ребенка улыбкой и похвалой или хмурит брови, 

сердится, если малыш, например, причинил ему боль);  

в различных ситуациях «озвучивает» чувства самого ребенка («Маша радуется, что уточка пришла к ней в гости», «Стасик устал, хочет 

спать»);  

кратко и конкретно поясняет малышу все совершаемые совместные действия («Саша кушает кашу», «Динара моет ручки» и т.п.);  

побуждает ребенка имитировать разговор, когда ребенок эмоционально воспроизводит различные звуки, подражая речи взрослого, а 

взрослый отвечает на «речь» ребенка, по ситуации вкладывая в воспроизводимые звуки некоторый смысл;  

в процессе общения, опосредованного предметами, способствует возникновению у малыша потребности в совместных действиях со 

взрослым;  

развивает активное подражание, используя разученные игровые действия (игра-прятки «Ку-ку!», игры «Поехали-поехали», «Гуленьки-гули» 

и т.п.).  



 

С 9 до 12 месяцев взрослый:  

обогащает малыша новыми впечатлениями, знакомя с детьми и взрослыми; учитывая, что во втором полугодии малыш начинает негативно 

реагировать на незнакомых взрослых, постепенно формируя у него доверительное отношение к окружающим людям, желание вступать в контакт 

не только с близкими, но и с другими людьми;  

демонстрирует ребенку доброе отношение к другому ребенку, к людям, ко всему живому, поскольку у малыша развивается способность к 

подражанию;  

постоянно обращается к ребенку по имени, называет его имя (в т.ч. комментируя разнообразные действия ребенка)  

учит по интонации взрослого различать похвалу и порицание;  

вызывает интерес к окружающему — предметам, игрушкам, действиям с ними; поощряет разнообразное манипулирование ребенка с 

предметами, подражание действиям взрослого;  

дает простые поручения, вызывающие одно ответное действие, например, принести какой-либо знакомый предмет (игрушку), положить 

кубик в коробку, посадить куклу в коляску и т.д., эмоционально хвалит за выполненное действие.  

 

Формирование основ безопасного поведения  
Педагог обеспечивает безопасность ребенка, с 9 до 12 мес. формирует адекватную реакцию на слова «можно» и «нельзя».  

Культурно-гигиенические навыки  
Педагог на протяжении первого года жизни ребенка постепенно приучает его к определенному жизненному ритму и порядку, вырабатывает у 

него положительное отношение к гигиеническим процедурам, кормлению и активному бодрствованию, укладыванию и физической активности; в 

периоде с 9 до 12 мес. учит ребенка пользоваться ложкой, пить из чашки.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Предпосылки предметной деятельности. Начала сенсорного развития.  

Образовательные задачи  
Развитие действий, направленных на достижение определенного результата.  

Развитие элементарного экспериментирования с предметами.  

 

Содержание образовательной работы  
От 0 до 3 месяцев взрослый:  

способствует развитию зрительных, слуховых, тактильных ориентировочных реакций на звучащие, яркие перемещающиеся объекты;  

ласково, напевно разговаривает с ребенком, улыбаясь ему, вызывая его сосредоточение, ответную улыбку, оживленные движения, звуки;  

побуждает прислушиваться к звукам, издаваемыми различными предметами (погремушка, колокольчик и пр.);  

вызывает слежение глазами за движущимся красочным предметом (на расстоянии 50—60 см), сначала укладывая ребенка в горизонтальном 

положении, затем в вертикальном.  

 

От 3 месяцев до 6 месяцев взрослый:  

способствует появлению движений рук по направлению к объекту, формирование у ребенка умения брать игрушку, предмет сначала из 

удобного положения, из рук взрослого, затем — из любых положений.  



побуждает ребенка искать источник звука, поворачивая голову, и следить за говорящим взрослым, находящимся на расстоянии от него; 

побуждает легким прикосновением игрушки, захватывать и кратковременно удерживать ее одной или двумя руками, ощупывать;  

показывает ребенку знакомые и незнакомые предметы, игрушки, учит брать их.  

 

От 6 месяцев до 9 месяцев взрослый:  

предлагает ребенку игрушки разного цвета, величины, материала для катания, сжимания, разбрасывания, вкладывания, встряхивания; 

игрушки, издающие разные звуки;  

побуждает самостоятельно садиться и вставать, держась за опору, с целью достать предмет, рассмотреть его, проделать с ним различные 

действия;  

учит по показу и слову, а затем только по слову выполнять с ними противоположные действия: выкладывание — вкладывание, разъединение 

— соединение, снятие — нанизывание и т.п.  

 

От 9 месяцев до 12 месяцев взрослый побуждает ребенка:  

открывать коробочку, смотреть, что в ней лежит, проталкивать шарик и следить, как он будет скатываться по желобку; открывать коробочки, 

снимать со стержня и надевать на него кольца пирамидки, ставить кубик на кубик и пр.;  

совершать действия, направленные на ознакомление со свойствами предметов: легкие удары и броски; сжатие, надавливание, вдавливание; 

вращение, кручение; сотрясение; отсоединение, отрывание;  

находить по слову взрослого среди нескольких игрушек одну: куклу, мишку, машинку и пр.(«Покажи мне…», «Дай…»);  

показывать различные по внешним свойствам предметы, имеющие одно и то же словесное обозначение, например, «кукла» (резиновая, и 

мягконабивная), «мяч» (большой красный, и маленький полосатый) и т.д.;  

выполнять одно и то же действие с разными игрушками: катать машинку, коляску; кормить куклу, собачку и пр.;  

узнавать изображения отдельных знакомых предметов на картинках, показывать их по просьбе взрослого.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Музыка  

Образовательные задачи  
Развитие эмоционального отклика на музыку.  

Развитие слухового внимания, способности прислушиваться к музыке, слушать ее.  

 

Содержание образовательной работы  
До 3 месяцев взрослый:  

вступает в эмоциональный контакт с младенцем — ласково обращается к малышу, напевает его имя, исполняет попевочки на 1—3 звуках: 

«Таня, Таня, Танечка» или «Ванечка-Ваня», поет колыбельную, поглаживая ребенка по ручке, плечику, вызывает комплекс ожив-ления на пение 

взрослых, звучание музыкальных инструментов.  

 

От 3 до 6 месяцев взрослый:  

вызывает эмоциональный отклик на пение и движения плясового характера взрослого, музыку, исполняемую на детских музыкальных 

инструментах, откликаться улыбкой, гулением;  



дает слушать звучащую музыку в течение 15—20 с;  

побуждает ребенка следить за перемещением звучащего инструмента, поворачивая голову; прислушиваться и отыскивать взглядом источник 

звука.  

 

От 6 до 12 месяцев взрослый:  

использует для слушания попевочки, небольшие колыбельные песенки и плясовые;  

побуждает находить источник звука в любом месте комнаты; смотреть в ту сторону, куда скрылся играющий или поющий взрослый 

(«слуховые прятки»), заинтересованно ждать звучания при виде инструмента; в ответ на пение взрослого гулить и лепетать; подражать его 

интонациям: «А-а!» (в прятках), «Ма-ма!» (в попевке «Мама»);  

 

инициирует повторение ребенком движений взрослого ( удары по бубну, барабанчику; «прятать», закрыв платочком, куклу; играть в ладушки и 

т.п.); «плясать» вместе со взрослым, повторять плясовые движения: пружинку, повороты кистей рук, боковое переступание, кру-жение (с 

помощью взрослого).  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Подготовительный этап развития речи  

Образовательные задачи  
Развитие речевого слуха, понимание речи, обращенной к ребенку, накопление пассивного словаря.  

Овладение предречевыми вокализациями ребенка, предшествующими собственно активной речи.  

 

Содержание образовательной работы  
От рождения до 3 месяцев взрослый:  

создает ситуации, побуждающие малыша реагировать на звуки (речь, мелодия, шумы и пр.) поворотом головы, слуховым и зрительным 

сосредоточением, приоритетно выделяя человека и человеческий голос из окружающей среды;  

формирует специфическую эмоциональную, двигательную, голосовую реакцию (гукание), направленную на взрослого («комплекс 

оживления» к 3 мес.);  

 

От 3 до 6 месяцев взрослый:  

побуждает ребенка к речевому подражанию — одному из главных способов освоения родного языка;  

использует интонационную яркость малых фольклорных жанров (пестушки, потешки, песенки и пр.), развивая слуховое сосредоточение, 

активизируя интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций ребенка,  

способствует появлению певучих гласных звуков («а-а-а», «у-у-у» — гулению,), а позже — слогов («ба-ба-ба», «да-да-да», «ва-ва-ва» и т.п. — 

лепету), давая правильный речевой образец;  

побуждает малыша вступать со взрослым «в перекличку», включая в речевую практику уже произносимые ребенком фонемы;  

показывает знакомые игрушки, называя их словами, приближенными к возможностям ребенка: «ляля» — куколка, «би-би» — машина и т.п.; 

вводит в общение с ребенком вопрос «где?»;  



использует для речевого подражания произведения поэтического фольклора для маленьких («Заинька по сеничкам погуливай — гуляй!», 

«Ой, ду-ду-ду, ду-ду!» и др.), короткие эмоциональные фразы и приговоры («Наши гуси у пруда: га-га-гага; наши курочки в окно: ко-ко-ко-ко» и 

т.п.);  

 

От 6 до 9 месяцев взрослый:  

предлагает находить взглядом, а затем и указательным жестом названную взрослым знакомую игрушку (предмет), вначале располагаемую 

всегда в одном определенном месте, а затем перемещенную в среду 2—3 других игрушек;  

просит выполнять «разученные» игровые действия («Ладушки», «Дай ручку», «До свидания!») вначале по показу и слову, а затем только по 

слову взрослого;  

вводит в речевое общение имена собственные: постоянно обращается к ребенку, а так-же к окружающим взрослым и детям по имени («Где 

баба Галя?» или «Где Саша?» и т.п.);  

развивает активное подражание, используя разученные игровые действия (игра-прятки «Ку-ку»; игра «Здравствуйте! — До свидания!", 

«Поехали-поехали», «Гуленьки-гули!» и т.п.)  

 

От 9 до 12 месяцев взрослый:  

вводит в общение названия окружающих предметов («стол», «стул», «чашка», «ложка», «шапка», «сапожки» и пр.), игрушек;  

учит реагировать на предложения, побуждающие к активному действию («Держи чашку», «Подай мне шапку. Где твоя шапочка?» и т.п.), 

находить игрушку по просьбе взрослого сначала среди 2-х, а затем среди 3—4-х;  

предлагает выполнять одно и то же действие с различными игрушками (покормить куклу, покормить мишку, покормить собачку и пр.; 

погладить котика, собачку, лошадку и пр.); понимать названия действий с предметами, носящих противоположно направленный характер 

(«открыть-закрыть», «надеть-снять» и пр.);  

поощряет выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого («Собери грибочки» или «Положи куколку спать (ай-

бай)» и т.п.);  

учит узнавать и называть при помощи лепетных слов, звукоподражаний изображение знакомого предмета на картинках: собака («ав-ав»), 

кошка («мяу-мяу»), курочка («ко-ко») и т.п.;  

широко использует песенки, потешки с включением игровых действий «Ладушки», «Сорока-сорока» и др., вызывая эмоциональные и 

речевые отклики ребенка; включает знакомые игрушки в простейшие сюжетные сценки;  

пополняет активный словарь ребенка словами, состоящими из двух одинаковых сло-гов: «ма-ма», «па-па», «ба-ба», «дай-дай», «так-так», 

«топ-топ», «тук-тук», «га-га», «ля-ля» и др.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Образовательные задачи  
Своевременное овладение основными движениями (ползание, ходьба).  

Проявление сенсомоторной активности.  
Освоение действий с предметами.  

Содержание образовательной работы  

От рождения до 3 месяцев взрослый:  

укладывает ребенка на спину, на живот;  



побуждает приподнимать голову, разгибать позвоночник в положении лежа на боку, на животе;  

удерживать голову, находясь в вертикальном положении на руках у взрослого; разговаривая с ребенком, улыбаясь ему, вызывает ответную 

улыбку, оживленные движения, произнесение звуков;  

создает условия для упора ног в положении лежа на спине, на животе, а также в вертикальном положении на руках у взрослого, вызывая у 

ребенка движение отталкивания ногами.  

 

От 3 до 6 месяцев взрослый:  

помогает ребенку приподнимать туловище, лежа на животе, с опорой на предплечья; приподниматься, выпрямляя руки; переворачиваться со 

спины на бок, на живот и обратно;  

инициирует направление рук к игрушке, захват и удержание ее из разных положений; поощряет попытки ребенка лежа на животе 

дотягиваться до игрушки, подползать к ней; отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении при поддержке под мышки.  

 

От 6 до 9 месяцев взрослый:  

помогает ребенку менять позы: вставать на четвереньки, садиться из положения лежа, ложиться из положения сидя, сидеть без поддержки, 

вставать с поддержкой взрослого; вставать и опускаться, придерживаясь за опору; переступать при поддержке под мышки, при поддержке за обе 

руки; переступать, придерживаясь за опору;  

инициирует действия с предметами: перекладывание из руки в руку, размахивание игрушками, бросание их; выполнение некоторых 

движений, сначала повторяя за взрослым, а затем по его словесной просьбе: «Ползи ко мне», «Садись»;  

вызывает эмоциональную реакцию на веселую музыку, выполняя при этом ритмичные движения — слегка приседая, пританцовывая, 

помахивая рукой.  

 

От 9 до 12 месяцев взрослый:  

учит ползать; вползать и спускаться по скату горки; приседать и вставать; переползать через бревно; вставать и садиться; пытаться делать 

первые шаги; ходить за каталкой; самостоятельно ходить, переходить от одного предмета к другому; подниматься и спускаться по ступенькам 

горки, ходить без поддержки по просьбе взрослого в определенном направлении («иди ко мне»);  

проводит игры-развлечения («Прятки», «Коза рогатая», «Догоню-догоню», «Сорока-белобока» и др.); инициирует эмоциональную 

отзывчивость на игровые действия, на музыку плясового характера.  

 

На протяжении всего младенческого возраста взрослый проводит массаж и гимнастику, основанные сначала на пассивных упражнениях с 

фиксацией отдельных частей тела, переходящих затем в активные самостоятельные движения. К концу года в комплексы упражнений 

 



включаются движения, формирующие прямостояние тела, приседания, наклоны и выпрямления туловища. Упражнения проводятся из исходных 

положений стоя, сидя, лежа.  

С первых дней жизни следует осуществлять закаливание во время гигиенических процедур — при переодевании, смене белья, подмывании и пр. 

Осторожно и постепенно в течение года вводить специальные закаливающие мероприятия: воздушные ванны, влажное обтирание, обливание, 

купание.  

 

Ранний возраст  
Характеристика возраста. Цели воспитания  

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет 

менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, 

память и другие познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:  

— организация предметной деятельности;  

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;  

— формирование речи.  

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ.  
Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их 

физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— орудийных действий — достает 

сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает 

ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с 

помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни.  

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию 

восприятия, мышления, памяти и других познавательных процессов.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Общая направленность работы в данной области — развитие начал взаимодействия со взрослыми, сверстниками и готовности к совместной 

деятельности с ними.  

Образовательные задачи  
Формирование начал общения и культурного поведения.  

Формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых проявлений чувства принадлежности к своей семье.  



Содержание образовательной работы  

Второй год жизни  

Формируя начала общения и культурного поведения, воспитатель:  

стимулирует вступление ребенка в непродолжительный контакт со сверстниками: совместное с воспитателем или самостоятельное 

наблюдение за действиями другого ребенка; подражание его действиям;  

формирует у ребенка представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя (нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова 

и т.д.);  

приучает действовать по разрешению (когда можно) и останавливаться по запрету (когда нельзя);  

учит здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить;  

развивает у детей культурно-гигиенические навыки и самостоятельность:  

 

— при приеме пищи пользоваться ложкой, пить из чашки, садиться за стол;  

самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем (со второго полугодия);  

— одеваться, соблюдая необходимую последовательность;  

— использовать предметы(расчески, носового платка, полотенца и т.п.) по индивидуальному назначению;  

предупреждает развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и пр.).  

 

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых проявлений чувства принадлежности к своей семье воспитатель:  

создает условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольному учреждению; доброжелательно и терпеливо относится к малышу, 

помогает пережить расставание с родителями, привыкнуть к новым условиям жизни; дает ребенку понять, что его любят и заботятся о нем;  

поощряет интерес к сверстнику, стремление поделиться сладостями, игрушками, говорить о своих и детских переживаниях («Хорошо, что 

Женя пожалел Сашеньку, ведь она упала, и ей больно»);  

создает условия для знакомства с самим собой, запоминания своего имени (после полутора лет); учит узнавать себя в зеркале, на фотографии, 

обращается к ребенку по имени;  

подводит к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежде, прическе), имени.  

 

Для развития начал взаимодействия со взрослыми, сверстниками и готовности к совместной деятельности с ними педагог:  

удовлетворяет потребность в доброжелательном внимании взрослого, общении с ним;  

побуждает ребенка к совместным действиям с предметами и игрушками, поддерживает удовольствие от первых успехов и самостоятельных 

усилий;  

поддерживает проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»);  

развивает у ребенка желание слушать взрослого, выполнять несложные просьбы («Принеси кубик», «Уложи мишку спать»); побуждает 

включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).  

 

Сюжетно-отобразительная игра  
Воспитатель:  

обогащает реальный жизненный бытовой опыт детей;  

проводит игры-показы типа «Угостим куклу», «Полечим и покормим собачку» и т.п., демонстрируя реальное назначение предметов;  

создает условия для игры путем предоставления детям разнообразных образных и других игрушек;  



играет вместе с ребенком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребенку по его опыту сценки из жизни, и «подталкивая» его к 

дальнейшему развитию игрового сюжета, способствует возникновению цепочки игровых действий.  

 

Основы безопасного поведения  
Педагог обеспечивает безопасность детей:  

оберегает детей от травм; предупреждает возможные падения ребенка (пол должен быть ровным и нескользким, прогулочная площадка 

участка — утрамбованной, без выступающих корней деревьев);  

создает в группе атмосферу психологического комфорта, содействует развитию у ребенка чувства защищенности, уверенности, безопасности;  

формирует у ребенка навыки поведения, позволяющие ему обратиться в нужный момент за помощью к воспитателю.  

 

Третий год жизни  

Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый:  

обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по имени и доброжелательно;  

учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим ребенком;  

правильно мыть руки (закатывать рукава, намыливать до образования пены, смывать небольшой струйкой воды, насухо их вытирать);  

есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; учит тщательно и бесшумно 

пережевывать пищу;  

приучает детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи;  

формирует у детей навыки самостоятельного одевания и раздевания; умения аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу; 

помогать друг другу;  

побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, 

носовым платком.  

 

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых чувств принадлежности своей семье, сообществу детей педагог:  

обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и 

педагогов детского сада;  

помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к 

изменившимся условиям жизни;  

побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен; поддерживает каждое 

проявление ребенком доброжелательности; поощряет общение, способствующее возникновению взаимной симпатии детей;  

поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; 

положительно оценивает те или иные действия и поступки малыша;  

активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен;  

не допускает отрицательных оценок ребенка.  

 

Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к совместной деятельности, педагог:  

развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве со взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними, 

стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь и др.);  



помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к игре рядом и вместе друг с другом; создает условия для совместной с 

педагогом и сверстниками деятельности: игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения движений под музыку и т.д.;  

способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом лице «Я рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую 

принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по внешним признакам (одежде, прическе), своему имени;  

поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих 

силах («Я могу!», «Я хороший!»);  

побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей, животных; подводит к 

внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не находится в поле зрения).  

 

Сюжетно-отобразительная игра  
Педагог:  

организует совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту ситуаций, а также простых художественных текстов 

(знакомых сказок, стихов);  

поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает назначение различных бытовых предметов, стремясь к их 

адекватному, принятому в обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.);  

осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового сюжета; наполнять предметное содержание игры смыслом 

общения одного человека с другим;  

стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре другого ребенка;  

демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо игрушек использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — 

котлетка, найденные на прогулке палочки — побольше и поменьше — мама и малыш и т.п.); поощряет самостоятельность детей в игре и подборе 

игрушек;  

использует моменты понимания детьми словесного обозначения предметов и действий как важную предпосылку формирования ролевого 

поведения;  

поощряет замену или обозначение игровых действий словом («Трик-трак», «Покушали» и др.);  

организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, слайды, мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что 

обогащает содержание игр.  

 

Основы безопасного поведения  
Педагог:  

продолжает учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья (на брать в руки острые 

предметы, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не 

бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, водой, т.п.);  

поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; содействует доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, 

обеспечивает особое внимание детям вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после длительного отсутствия, , а так-же 

ослабленным и с нарушением поведения; постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, к 

другому ребенку (к 3-м годам).  

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Общая направленность работы в данной образовательной области: — способствовать формированию 

наглядно-действенного мышления, способов практических и предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта); — 

способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств некоторых предметов); — развитие речи в 

практической деятельности с целью повышения осознанности своих действий детьми; — создавать условия для первых проявлений 

практического экспериментирования с разными материалами.  

Предметная деятельность  
Второй год жизни  

Образовательные задачи  
От 1 года до 1 года 6 месяцев:  

Развитие разных действий с предметами: притягивать, раскладывать, вынимать, вкладывать и пр.  

Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов (цвет, форма, величина).  

Овладение предметом как средством достижения цели, начала развития предметно-орудийных действий.  

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет:  

Совершенствование орудийных действий с предметами: подтягивать предметы за лен-точку, выталкивать палочкой игрушку, навинчивать 

гайки, вылавливать рыбок сачком, забивать втулочки в песок и пр.  

Развитие мелкой моторики рук, выполнение более тонких действий с предметами.  

Развитие элементарных представлений о величине (большой — маленький), форме (круглый, квадратный, треугольный), цвете (красный, 

желтый, синий, зеленый), количестве (много — мало).  

Формирование сенсомоторных координаций «глаз-рука».  

 

Содержание образовательной работы  
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

педагог:  

 способствует освоению общественно выработанных действий, включая простейшие предметно-орудийные (пользование ложкой при еде, 

лопаткой и совком в игре). 
помогает выполнять взаимосвязанные прямые и обратные действия: перекладывать шарики в коробку, ведерко, скатывать их по желобку; 

раскладывать и собирать цветные колпачки; вкладывать меньшие по размеру предметы в большие; собирать игрушки из двух частей (матрешка, 

бочата и пр.); с помощью взрослого собирать в определенной последовательности пирамидку на конической основе (стержне), состоящую из 2—3 

колец разных размеров, а затем собирать пирамидку на прямом стержне из нескольких колец одного раз-мера, затем из двух групп колец, резко 

различных по размеру;  

привлекает внимание детей к предметам, сделанным из различных материалов (дерево, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющим разный 

цвет, форму и величину; к звукам, которые могут издавать предметы из различных материалов, а также музыкальным разнотембровым игрушкам, 

звучащим тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.).  

учит находить одинаковые предметы, используя слово «такой же».  

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет:  

Педагог совершенствует умения детей:  



собирать двухместные и трехместные дидактические игрушки: бочата, яйца, цилиндры, матрешки, пирамидки из 2—3 групп колец 

контрастных размеров; с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец, подбирая их не только по величине, но и по цвету, 

подбирать соответствующие детали-вкладыши при выборе из 2-х, а затем из 3-х деталей; подбирать к коробкам крышки аналогичной формы 

(круглой, квадратной, треугольной;  

сортировать на две группы игрушки, предметы и геометрические фигуры , однородные по цвету и форме, но разные по величине, 

раскладывать предметы по убывающей величине; понимать слова поменьше, побольше;  

подбирать и приносить по слову взрослого предметы того или иного цвета; выполнять задания с ориентировкой на два свойства 

одновременно — цвет и величину; форму и величину; форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы;  

упражняет в различении предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей; в 

различении звуков предметов, выполненных из разных материалов, а также музыкальных разнотембровых игрушек (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).  

 

Третий год жизни  

Образовательные задачи  
Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький).  

Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), 

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

Развитие действий по использованию сенсорных эталонов , 

Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие координированных движений обеих рук и мелкой моторики.  

 

Содержание образовательной работы  
Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке:  

выделять форму, цвет, величину предметов;  

группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, 

маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», 

«яичко» и т.п.;  

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

тождественности по цвету, форме;  

проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой 

или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших предметов, организует 

действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных 

или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью 

решения детьми практических задач в ходе своей деятельности;  

поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных 

пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-х—3-х геометрических 

форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, 

обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму.  

 



В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей формируются обобщенные способы обследования формы 

предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной координации является основой 

первоначальной культуры мышления ребенка.  

Знакомство с окружающим миром  

Образовательные задачи  
Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их свойствах и функциональном назначении; о природных 

явлениях; поддержание интереса к ближайшему окружению.  

 

Второй год жизни  

Содержание образовательной работы  
Педагог формирует у детей элементарные представления:  

о самом себе — о своем имени; о внешнем виде («Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, 

купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть есть и т.п.);  

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

о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах (суп, каша, кисель и т.п.);  

о ближайшем предметном окружении — об игрушках (мишка, зайка, кукла, машина, мяч, матрешка, пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, 

каталка и т.п.); о предметах быта (стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка и т.п.); о личных вещах (полотенце, рубашка, штанишки, 

платье, туфли, ботинки, платок, шапка и т.п.);  

о природе — о животных, живущих рядом (собака, кошка, рыбка, попугай и т.п.); о растениях дома (растения в горшках, цветы в вазе); о 

природных явлениях (солнышко, дождик и др.); о некоторых конкретных ситуациях общественной жизни (например, «тетя продавщица», «дядя 

доктор», «дядя шофер» и т.п.).  

 

Третий год жизни  

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко все-му живому;  

знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, 

повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.;  

продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем мире (дается то, что ребенок может непосредственно наблюдать), в 

частности —  

о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, устал — отдохнул; заболел — вылечился; опечалился — обрадовался; заплакал — 

засмеялся и т.д.);  

деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; «Брат 

рисует»; «Папа чинит часы» и т.п.);  

о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода, одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, 

метла, лопата, ведро, лейка и т.д.);  



о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); животный мир: домашние животные (кошка, собака, 

корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, цыпленок, и т.д.); 

животные — обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.);  

о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе 

(бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд);  

о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности (зимой холодно, снег; летом — жарко, светит солнце; весной 

тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья); погодные явления и отношение к 

ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму; зимой холодно и люди 

надевают шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.).  

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструкторов типа «Лего»  

Второй год жизни  

Образовательные задачи:  
Развитие интереса к строительному материалу и его свойствам.  

Приобщение детей к созданию простых конструкций.  

 

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

знакомит детей с формой, цветом, со свойством устойчивости — неустойчивости деталей строительного материала и конструктора, создавая 

условия для самостоятельного детского экспериментирования, носящего ориентировочный характер;  

приобщает детей к конструированию простых конструкций (домик, башенка, ворота, скамейка и т.п.) из деталей строительного материала 

через разыгрывание взрослым знакомых сюжетов с игрушками(матрешка гуляет, куклы едят, спят, отдыхают; машины едут по улице, въезжают в 

ворота и т.п.);  

побуждает к совместному складыванию материала в коробку, обращая внимание на форму и цвет деталей.  

 

Третий год жизни  

Образовательные задачи:  
Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного конструирования.  

Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длинный-короткий…)  

 

Содержание образовательной работы:  
Педагог:  

знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и приложение одной детали к другой.  

организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых конструкций: длинную лавочку для матрешек из кирпичиков, высокую 

башенку из кубиков для петушка, широкую и узкую дорожки для кукол, гараж с воротами для машин, стульчик для маленького и стул для 

большого мишки и пр.  

используя сюжетные наборы «Зоопарк», «Домашние животные», «Автомобили» и пр. Лего-конструкторов «Примо» и «Дупло» придает 

деятельности детей целенаправленный характер, инициирующий их игровые действия.  

 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Второй год жизни  

Образовательные задачи  
Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка.  

Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (вокализациями, движениями, мимикой, жестами, словами).  

 

Содержание образовательной работы  
Понимание речи  

В процессе режимных моментов и бытовых ситуаций взрослый:  

подводит ребенка к пониманию функций предметов и действий с ними (это носочки, это туфельки, наденем туфельки на ножки);  

побуждает вопросами отыскивать предметы, игрушки (Где собачка? Где у собачки носик?);  

привлекает внимание к разыгрыванию небольших сценок с игрушками, сопровождая действия словом (Ляля гуляет. Покормим Лялю. 

Уложим ее спать.);  

учит узнавать предметы на картинке (Петушок. Часы. Собачка.);  

демонстрирует одно и то же действие с разными игрушками (покормим куклу, покормим собачку, покормим киску), разные действия с одной 

и той же игрушкой (покатаем собачку, погладим ее, покормим, уложим спать);  

побуждает соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы (принеси кубик, уложи мишку спать).  

 
Активная речь  

Взрослый:  

сопровождает свои действия словами, комментирует действия ребенка, задает вопросы (кто? что? что делает?), побуждает активно 

высказываться, распространяя и дополняя его ответы;  

дает несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);  

побуждает ребенка к подражанию речи (скажи: «ав-ав» — собачка лает,), а во втором полугодии — заменять звукоподражательные слова 

общеупотребительными («тик-так» — часы, «мяу-мяу» — кошка);  

помогает строить фразы, состоящие из 2—3 слов (Мишка спит, Маша моет руки);  

активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа рисунков, отражающих 

понятные детям ситуации;  

побуждает использовать в речи не только существительные и глаголы, но и прилагательные (большой, красный), наречия (высоко), предлоги 

(в, на); употреблять слова, выражающие желания (дай, на).  

 

Третий год жизни  

Образовательные задачи  
Активное включение ребенка в общение со взрослым всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться 

на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться.  

 

Содержание образовательной работы  
Речевое общение  



Воспитатель:  

побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни близких людей, животных;  

подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в поле зрения);  

поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия;  

вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке.  

 

Словарь  

Воспитатель:  

знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе действий с ними, при наблюдениях за происходящим в 

окружающем мире, рассматривании картинок;  

создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом можно выполнять различные действия; а одно и то же 

действие можно совершить с разными предметами;  

обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), игрушек, посуды, одежды, мебели, названий частей и деталей 

предметов (рукава и воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животных и их детенышей;  

обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение действий с собственными выразительными движениями и 

действиями игрушек;  

инициирует непроизвольную речь.  

 

Грамматический строй речи  

Воспитатель:  

знакомит детей с пространственными и временными отношениями в окружающем и побуждает выражать их в речи («Я высоко», «Я буду 

спать», «Миша упал» и пр.);  

в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок: «ку-ка-ре-ку» — кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» — 

крякает; мышка: «пи-пи-пи» — пищит);  

содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в предложениях разной структуры, образованию 

уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.;  

 

Звуковая культура речи  

Педагог:  

побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой слух;  

упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных);  

поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном звуковом сопровождении игровых действий;  

предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-ре-ку»);  

учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движение султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты).  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  



Общая направленность работы в данной образовательной области — эмоциональное развитие детей средствами музыки, художественной 

литературы и изобразительной деятельности; приобщение детей к слушанию музыкальных, фольклорных и литературных произведений и 

выражение своего эмоционального отношения в движении, в продуктивных видах деятельности.  

Чтение художественной литературы  

Второй год жизни  

Образовательные задачи  
Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию литературных произведений, к иллюстрациям в книгах.  

 

Содержание образовательной работы  
Педагог:  

постоянно включает художественное слово в повседневную жизнь ребенка, используя заложенные в фольклорных произведениях и стихах 

возможности персонального обращения к ребенку («баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай, мою Машу не пугай»);  

наполняет образовательную среду книгами, специально изданным для детей раннего возраста, поддерживает интерес ребенка к ним, 

привлекая к рассматриванию картинок, стимулируя ответы на простые вопросы по их содержанию (Кто это? Где у зайчика ушки?);  

— читает сказку «Репка» по книжке с картинками, рассказывает без 

книги, разыгрывает с игрушками, снова рассматривает картинки в книге;  

развивает стремление ребенка слушать чтение и эмоционально реагировать на него, показывая жестами и мимикой, как ведут себя 

персонажи;  

помогает узнавать произведения и их героев при многократном чтении, рассказывании, рассматривании иллюстраций, называя из образными 

именами (котенька-коток, птичка-невеличка, зайка серенький, петушок — золотой гребешок).  

 

Третий год жизни  

Образовательные задачи  
Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.  

 

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

читает простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора (потешки, песенки и др.), стихи, в которых принимают участие 

знакомые персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям явления природы, знакомые эпизоды, игровые и 

бытовые ситуации;  

вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников;  

стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами;  

учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, 

действия), а затем без него; активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы: кто это?, что он делает?, а это что?;  

побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных произведений.  

 

Изобразительное искусство  

Второй год жизни  

Образовательные задачи:  



Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами, фломастерами;  

Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок.  

 

Содержание образовательной работы  
Деятельность рисования носит характер манипуляций с красками, карандашами — период «каракуль» (доизобразительный). Воспитатель:  

стимулирует интерес к рисованию, дает возможность наблюдать за процессом рисования взрослого, замечать следы карандаша или краски на 

бумаге, подражать взрослому;  

поощряет желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; предоставляет возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками; хлопать по бумаге ладошкой, на которой есть краска; стучать карандашом по листу бумаги, проводить линии;  

называет, что у ребенка получилось (солнышко, заборчик, цветочки и пр.), т.к. от полутора до двух лет у детей начинают возникать 

ассоциативные образы.  

 

Третий год жизни  

Образовательные задачи:  
Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к 

ним;  

Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

Освоение технических навыков:  

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве 

листа);  

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, соединять части);  

• учить приемам наклеивания готовых форм;  

 

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

предлагает рассматривать рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; показывает, как можно заполнять листы 

бумаги, ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции, вызывающие у детей эмоциональный от-клик своей 

яркостью, декоративностью;  

стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет желание к экспериментированию с красками, карандашами, 

комком глины, готовыми аппликативными формами;  

поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует рисование и аппликацию с целью обогащения содержания и 

средств выразительности;  

дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку, городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры 

которых вызывают эмоциональный отклик;  

поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен 

(нарисовать «огоньки» в окнах домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.);  

создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с целью придания смысла простым детским изображениям 

(рисовать следы лисички на снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.);  



вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельности каждого; рассматривает с ними и обсуждает детские работы, 

находит знакомые предметы, персонажи, учит ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», «домик стоит на земле, рядом растет 

елочка» и т.д.).  

Конструирование из бумаги.  

 

 

Третий год жизни  

Образовательные задачи  
Формирование начал воображения, образного мышления.  

Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.).  

 

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

показывает детям первые способы работы с бумагой — сминание и разрывание, помогает им увидеть в смятых комочках и разорванных 

бумажках образ художественного характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и т.п.);  

составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку путем разрывания зеленой бумаги, и туда помещаются 

одуванчики (комочки);на лист бумаги серого цвета помещают «купающихся воробышков» (комочки) и т.п.);  

использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве украшений групповых комнат.  

 

Музыка  

Второй год жизни  

Образовательные задачи  
Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них ответные чувства удивления и радости.  

Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них звукоподражания и простейшие интонации.  

Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, соответствующих словам песни и характеру музыки.  

 

Содержание образовательной работы  
Слушание музыки  

Музыкальный руководитель:  

слушает с детьми песенки и небольшие выразительные инструментальные пьесы в исполнении взрослых;  

приучает детей слушать музыку внимательно, не отвлекаясь; использует в работе игрушки, иллюстрации, музыкально-двигательный показ, 

облегчающие понимание содержания песни.  

поддерживает интерес к слушанию, исполняя песни с аккомпанементом, играя на разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, 

блок-флейта, синтезатор) и в ансамбле с воспитателем;  

 

Подпевание и пение  

Музыкальный руководитель:  

поет детям, вызывая у них положительные эмоции и желание включиться в подпевание;  

побуждает к воспроизведению совместно со взрослыми звукоподражаний («А-ав», «Мя-у»), к слоговому пению («Бай-бай», «Да!», «Ай!»).  



 

Музыкальное движение  

Музыкальный руководитель:  

радует малышей движениями под веселую, живую музыку;  

обучает основным (шаг, бег, подпрыгивание и прыжки), плясовым и игровым движениям: хлопки в ладоши, хлопки по коленям, повороты 

кистей рук, притоптывание двумя ногами, бег на месте, боковые переступания, постукивание «каблучком», пружинные покачивания на двух 

ногах, приседание на корточки, маленькая «пружинка», бег и шаг по кругу группой в одном направлении, кружение на месте, а также простые 

игровые движения: прятаться, закрыв лицо руками, спрятать погремушку за спину и др.;  

учит выполнять движения сначала только по показу взрослого; постепенно приучает детей ориентироваться не только на зрительные 

впечатления (видит показ взрослого и подражает ему), но и на слуховые: ребенок начинает слышать рифмованный текст—подсказку в песне, 

сопровождающей движение.  

 

Музыкальная игра  

Педагог вовлекает детей второго года жизни в простейших сюжетные музыкальные игры («Поиграем с Мишкой», «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А.Барто и др.), где главное действующее лицо — игрушка в руках взрослого.  

 

Детские праздничные утренники  

Для детей 2-го года жизни в течение года проводят один праздничный утренник «Елка» и два развлечения в месяц. Одно из лучших развлечений 

— кукольный театр.  

Третий год жизни  

Образовательные задачи  
Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить различать контрастные особенности звучания музыки: 

громко ― тихо, быстро ― медленно, высокий ― низкий регистр.  

Побуждение детей к подпеванию и пению.  

Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках.  

 

Содержание образовательной работы  
Слушание музыки  

Музыкальный руководитель:  

систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; 

предлагает музыку только высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» звучанию;  

наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные музыкой, включающей в себя несколько произведений 

(например, рассказ «Игрушки» с пьесами «Марш» Э.Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, «Колыбельная» М.Карасева);  

вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет произведения на разных музыкальных инструментах 

(фортепиано, баян, блок-флейта), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные инструменты), предлагает детям 

задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, баян, аккордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На 

чем приехал гость?», автор И.Плакида);  

может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической музыкой (инструментальные миниатюры в 

аудиозаписи).  



 

Подпевание и пение  

Музыкальный руководитель:  

разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием, коротким текстом, понятными и легкими для 

произношения словами, простой мелодией;  

 

вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, естественным голосом, запоминать слова песни, правильно 

передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок;  

поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми 

выученные песенки.  

 

Музыкальное движение  

Музыкальный руководитель:  

поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, 

ориентируясь на музыку, менять движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра; вовлекает малышей в 

свободную пляску на музыку куплетной формы;  

во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без 

подсказки взрослого, ориентируются на музыку и меняют два-три движения;  

разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки слегка 

приподняты и согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на носочках с одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на 

носочках; ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, образные движения (идти «как мишка») и пр.  

 

Музыкальная игра  

Музыкальный руководитель:  

развивает физическую и эмоциональную сферу малышей;  

приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней;  

предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, «Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н.Римского-

Корсакова, «Веселые гуси», рус. нар. песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок.  

 

Детские праздничные утренники  

Для детей 3-го года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью (октябрь, начало ноября), зимой («Елка»), весной (май); 

развлечение — одно в месяц, при условии, что раз неделю во второй половине дня организуется слушание классической музыки.  

Основа детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят взрослые. Праздничную игру разучивают только с 

воспитателями. С детьми незадолго до праздника разучивают лишь отдельные фрагменты, которые сами являются играми.  

 

 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Основная направленность работы в данной образовательной области — обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития, а также целенаправленные оздоровительные воздействия и формирование основ здорового образа жизни.  

Второй год жизни  

Образовательные задачи:  
Формирование естественных видов движений;  

Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению;  

Развитие равновесия и координации движений;  

Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков.  

 

Содержание образовательной работы  
Двигательное и физическое развитие  

Ползание, лазание. От 1 года до 1 г. 6 мес. — проползать на заданное расстояние, под палку, в обруч; влезать со страховкой на стремянку высотой 

1 м, слезать с нее. Игры: «Доползи до погремушки», «Проползи в обруч». От 1 г. 6 мес. до 2 лет — подползать под веревку, скамейку; переползать 

через бревно; влезать со страховкой на стремянку (высотой 1—1,5 м) и слезать с нее. Игры: «Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони 

веревку».  

Ходьба и равновесие. От 1 года до 1 г. 6 мес. — ходить без опоры в прямом направлении, по лежащей на полу доске, дорожке; по наклонной доске 

(приподнятой одним концом на 10-15 см), входить на ящик, модуль высотой 10 см и сходить с нее; перешагивать через палку, веревку, 

положенные на пол, землю или приподнятые на высоту 5—10 см от пола. Игры: «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тропинке)», 

«Поднимай ноги выше», «Догони собачку».  

Бег в прямом направлении. Для детей от 1 года до 1 г. 6 мес. — игры «Все скорее ко мне», «Догони мячик».  

Ходьба и бег. От 1 г. 6 мес. до 2 лет — ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом направлении; ходить по ограниченной площади опоры (доске, 

дорожке), удерживая равновесие; подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12—15 см); ходить по 

неровной дорожке, взбираться на бугорки, перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не упади», «Поднимай 

ноги выше», «Нам весело».  

Бросание, катание мячей, шариков: От 1 года до 1 г. 6 мес.— скатывать мяч с небольшой горки, катать и бросать мяч воспитателю, другому 

ребенку; бросать мяч вперед, вверх, перебрасывать мяч через ленту, натянутую на уровне груди ребенка. Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки». 

От 1 г. 6 мес. до 2 лет — катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и 

одной рукой, бросать вниз. Игры: «Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони».  

Общеразвивающие упражнения. Для детей от 1 года до 1 г. 6 мес. — поднимать руки вверх, отводить за спину; сгибать и выпрямлять руки, 

помахивать кистями рук, поворачивать руки ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать пальцы рук. Для детей от 1 г. 6 мес. до 2 лет — 

поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; выполнять различные движения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать пальцы, 

захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и 

выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. Игры «Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», 

«Фонарики зажигаются».  

Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками, другими игрушками, с использованием разных движений.  

Становление ценностей здорового образа жизни  



Воспитатель прививает детям начальные навыки самостоятельности:  

при приеме пищи — пользоваться ложкой, пить из чашки, садиться за стол;  

самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем (со второго полугодия);  

показывает, как правильно одеваться, соблюдая необходимую последовательность;  

объясняет детям назначение предметов индивидуального пользования: расчески, носового платка, полотенца и т.п.;  

предупреждает развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и пр.).  

 

Закаливание проводится в виде воздушных и водных процедур (с учетом климатических условий). Воздушные процедуры осуществляются во 

время переодевания, массажа, после дневного сна. Элемент повседневного водного закаливания — умывание и мытье рук до локтя 

водопроводной водой.  

 

Третий год жизни  

Образовательные задачи  
Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности.  

Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и ритмичности их выполнения.  

Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий;  

 

Содержание образовательной работы  
Двигательное и физическое развитие  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; 

парами; по кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», 

«Принеси предмет», «Пузырь».  

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; 

пробегать между линиями (30—25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», 

«Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль».  

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух 

ногах как можно дальше. Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка 

беленький сидит», «Зайка серый умывается».  

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под препятствия высотой 30—40 см. Игры: «Доползи до 

погремушки», «В воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку.  

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками 

воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель 

(расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», 

«Попади в корзину».  

 

Развитие равновесия и координации движений  

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; 

хлопать перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.  



Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со 

спины на живот и обратно.  

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и 

разгибать стопы.  

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из раздела «художественно-эстетическое развитие (музыка)».  

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя.  

Начальные упражнения в перемещениях со скольжение: прокатывание детей по ледяной дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой 

ледяной горочки в положении сидя на ледянке.  

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; везение санок за веревочку; катание кукол на санках.  

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие; переступание.  

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с поддержкой и без поддержки взрослого; попытки продвижения, 

управление рулем.  

Становление ценностей здорового образа жизни  

Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей:  

закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; 

правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками;  

учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи;  

формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, 

завязывать шнурки; помогать друг другу;  

побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, 

носовым платком.  

 

Учебно-методические пособия 

Обязательная часть  

 

 «Развивающие занятия для детей 2-3 лет» Под редакцией Л.А. Парамоновой 2010 год 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений   

Перечень методических пособий 

 Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада:/ Губанова Н. Ф.  М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010/  

 Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А.  Москва, ООО «ТЦ Сфера», 2008/  

 «Ладушки»./ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева / 2014 

 


