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1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Возрастные особенности детей 

Ранний возраст от 2 мес. - 1,6 лет (при наличии соответствующих 

условий)  
     Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, 

так и с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия 

достигнут цели лишь в случае педагогически грамотного руководства 

взрослого, знания им особенностей развития детей.  

    Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается 

быстрым темпом физического, психического и даже социального развития.  

    На первом году жизни происходит становление эмоционального общения 

ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое 

общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего 

окружения, наглядно-действенное мышление, высокая двигательная 

активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости.  

    Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 

см, к году малыш подрастает на 20-25 см.  

     Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. 

Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» 

глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать.  

    В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами 

активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно 

быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это 

свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. Умение активно бодрствовать — основа для развития 

движений, восприятие речи и общение с окружающими.  

      Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает 

сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их 

движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки 

и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев  

дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально 

отзывчивы на интонацию и музыку разного характера.  

      Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются 

после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в 

коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.  
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     В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки 

(«ты, кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для 

развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает 

лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова.  

    Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых 

месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором 

полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, 

чужих настороженно   рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями).  

    Трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 

интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, 

обращают внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на 

его смех.  

   Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в 

пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться 

навстречу окликающему его взрослому,   к заинтересовавшему предмету.  

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы одежды.  

    Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает 

ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению 

отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения, может использовать простые слова (до 8-10). Испытывает 

потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении                 

с взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 
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2.1. 1 Социально – коммуникативное развитие  
 

Содержание по возрастам  

 
   Группа раннего возраста от 2 мес. – 1,6 лет (при наличии 

соответствующих условий) 

 

     Длительность индивидуальных игр-занятий - 2-3 минуты, с подгруппой - 

5-7 минут. Заниматься с несколькими детьми (до 5-7 человек) одновременно 

следует тогда, когда у них образован первичный запас элементарных 

ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений (примерно с 5-6 

месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей, их 

индивидуальных различий.  

     Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не 

предложит действовать.  

      Развивать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную 

непосредственно к ребенку и ко всем детям.  

     Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться 

достигнутому результату.  

 

Игры - занятия  
    С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в 

день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми 

первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования. С детьми 

второй подгруппы - в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

   Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без 

специального обучения (развитие движений, действий с предметами, 

совершенствовать восприятие и др).  

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

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в 

зависимости   от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 

минут.  

Группа раннего возраста (от 1,6-2 лет)  

 

    Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине. С помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 

колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков.  
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     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.).  

     Развивать умение 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). 

  

     Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать, совместно с 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. Развивать умение 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).  

 

2.1. 2. Речевое развитие 

  

Содержание по возрастам  
Группа раннего возраста (от 2мес – 1,6 лет)  

При наличии соответствующих условий  

 

Понимание речи  
     Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 

основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.       
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Развивать умение 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, шар, призма).    

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.).  

     Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к 

общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение 

произносить по подражанию предложения из двух слов.  

 

Группа раннего возраста (от 1,6-2 лет)  

Понимание речи.  

    Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и 

его лица.  

     Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, 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).  

    Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету.  

    Развивать умение 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.).  

     Развивать умение 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.).  
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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).  

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять  

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

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.)  

 

Чтение художественной литературы  
     Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

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.  

 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям.  

Русский фольклор  

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под 

мосток...».  

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России. 

  

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из 

цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 
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«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».  

 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. 

Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. 

«Цыпленок».  

 

2.1. 3. Познавательное развитие  

 

Содержание по возрастам  
Группа раннего возраста (от 2мес – 1,6 лет) (при наличии 

соответствующих условий). 

 

   Продолжать обогащать сенсорный опыт  

Обучать детей 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.  

   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).  

    Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек.  

Группа раннего возраста (от 1,6-2 лет) 

     Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

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 
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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.)  

    Развивать умение 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).  

    Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать, совместно с 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. Развивать умение 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).  

 

2.1. 4. Художественно- эстетическое развитие  

 
Содержание по возрастам  

Группа раннего возраста (от 2мес – 1,6 лет) (при наличии 

соответствующих условий) 
    Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать 

на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка).  

   Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, 

помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение 

заканчивать петь вместе с взрослым.  
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   Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

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

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, 

вращение руками — «фонарики»).  

   В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

 

Примерный музыкальный репертуар 

  

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Колыбельная», 

муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. А. Быканова; «Верхом на лошадке», 

«Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова; «Мотылек», «Сказочка», муз. 

С. Майкапара.  

Пение и подпевание.  

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. И. Френкель; «Наша елочка», муз.         

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки.  

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая»,рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера  

Музыкально-ритмические движения. «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.  

 

Группа раннего возраста (от 1,6-2 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.  

     Развивать умение детей 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).  
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Примерный музыкальный репертуар.  

Слушание.  
«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. Гречанинова.  

Пение и подпевание.  
«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибиц- кой; «Колыбельная», муз. М. 

Красева, сл. М. Парной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-

бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железова.  

Образные упражнения.  

«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка»,муз. В. 

Ребикова;»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.  
«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского; «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера;«Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Зайка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», 

муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Парной.  

Праздники, музыкальные игры.  

     Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

 

Примерный перечень праздников и развлечений.  

Праздник.  

Новогодний утренник «Елка».  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г Фрида; «Воронята», муз. 

М. Раухвергера.  
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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»), песня «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. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 

сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

 

2.1. 5. Физическое развитие  
Содержание по возрастам  

Группа раннего возраста (от 2мес – 1,6 лет) (при наличии 

соответствующих условий) 

  

Ходьба и упражнения в равновесии. 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 х 50 х 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. 

Группа раннего возраста (от 1,6-2 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 

(50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12-18 см.  
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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 с 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 полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны 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 1 года —1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся 

индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по 

подгруппам (2-3 человека).  

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по 

сигналу.  

Примерный список подвижных игр.  
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др.  

 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 
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3.2 Режим дня  
    Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, 

успешность восприятия им окружающей действительности зависят от 

полноценного и своевременного кормления, качественного и достаточного 

по времени сна, педагогически грамотно организованного бодрствования.       

     Необходимо соблюдать определенную последовательность их 

чередования: сон, кормление, бодрствование (с 9-10 месяцев такая 

последовательность сохраняется частично).  

Продолжительность сна, бодрствования и количества кормлений в 

течение суток. 
Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон 

 количество интервал,  

час. 

длительность,  

час. 

количество  

периодов 

длительность,  

час.  

1-3 мес.  7  3  1-1,5  4  1,5-2  

5-6 мес.  6  3,5  1,5-2  3-4  1,5-2  

6-9 мес.  5  4  2-2,5  3  1,5-2  

9мес.-1 год  4-5  4-4,5  2,5-3  2  2-2,5  

    

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

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

избегать скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных 

ситуаций, способствует повышению качества воспитательно-оздоровительной 

работы. Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому ребѐнку. 

Примерный режим дня.  

  От 2,5-3 до 5-6 мес От 5-6 до 9-10 мес. От 9-10 до 12 мес. 

Дома 

Подъем по мере 

пробуждения  
   

Бодрствование 6.00-7.30  6.00-8.00 6.30-9.00  

Кормление 6.00 6.00 - 

В дошкольном учреждении 

Приѐм детей  7.30-8.30  7.30-8.30 

Кормление 9.30 10.00  

Бодрствование 9.30-11.00  

10.00-12.00 

10.00-10.30  

Игры-занятия 10.00-10.30 10.30-11.30 8.00-8.40 

Сон на воздухе 11.00-13.00 12.00- 14.00 9.00-11.30 

Кормление 13.00 14.00 11.30 

Бодрствование 13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

Игры-занятия 13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30 

Сон на воздухе 14.30-16.30 16.00-17.30 14.00-16.00 

Кормление 16.30 16.00 16.00 

Уход домой - 15.00-17.30 16.00-17.30 



16 

 

 

    Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным 

возможностям ребенка являются его деятельное, активное поведение во 

время бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени 

сон.  

 

Воспитание при проведении режимных процессов  
   Формировать положительное отношение к режимным процессам, не 

нарушать режим, соблюдать постоянство условий и единство требований к 

детям.  

     Соблюдать постоянство условий и единство приемов со стороны 

взрослых, работающих в группе.  

    Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения.  

    Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, 

укладывание. Привлекать малышей к посильному участию в этих процессах. 

Сон.  
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна.  

Дети должны спать на веранде или в спальне с открытыми окнами, вне 

помещения, где бодрствует другая возрастная подгруппа.  

После болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на 

свежем воздухе постепенно.  

Бодрствование.  
    Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка: с 2 

месяцев - в манеже; с 7-8 месяцев - за барьером на полу.  

    Осуществлять целенаправленное обучение в процессе игр-занятий.  

    Поощрять активное обращение ребенка к взрослому, а также умение 

самостоятельно занять себя.  

   Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, 

предупреждать появление отрицательных привычек (сосание пальцев, 

раскачивание и т.п.).  

  Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения 

необходимых навыков. Своевременно обновлять и усложнять игровой 

материал с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей.  

   Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к 

активным речевым реакциям. Для поддержания активности детей менять 

виды деятельности. Следить, чтобы дети подолгу не оставались в статичной 

позе, не мешали друг другу.  

  Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают 

предпочтение. Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый 

ребенок мог слышать взрослых, себя, прислушиваться к голосовым 

проявлениям других детей (гулению, лепету), проявлять речевую активность.  

   Следить за порядком в группе, систематически обрабатывать игрушки.  

Массаж и гимнастику должен проводить специалист.  
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Кормление.  

     Формировать привычку съедать положенную порцию. Учитывать 

избирательное отношение детей к еде.  

   Приучать к выполнению самостоятельных действий: с 2,5-3 месяцев 

придерживать бутылочку во время кормления, брать ее и подносить ко рту; с 

4-5 месяцев есть с ложки полугустую пищу; с 5-6 месяцев пить из чашки, 

которую держит взрослый; с 7 месяцев есть хлеб, держать его в руке. 

   К 12 месяцам сформировать навык брать со стола чашку, держать ее и пить 

самостоятельно.  

   До 7-8 месяцев кормить ребенка, держа его полулежа на руках, с 8 месяцев 

(когда научится самостоятельно сидеть) — за высоким столом. 

 К 11-12 месяцам приучать ребенка самостоятельно подходить к низкому 

столу, садиться в кресло.  

Создавать у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас 

будем есть». Знакомить с названиями некоторых предметов сервировки 

(чашка, тарелка, ложка), формировать умение понимать действия (садись, 

пей, ешь хлеб и т.д.).  

  С 8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за столом детей, давая им 

поочередно по 2-3 ложки пищи, приучать доброжелательно относиться к 

сидящему рядом малышу, не мешать ему. Формировать умение с 8-9 месяцев 

пользоваться салфеткой.  

Формировать умение благодарить взрослого после еды кивком головы или 

облегченным словом. 

 

      Подготовка ко сну, укладывание, подъем.  

    При укладывании детей формировать у них положительное отношение к 

этому процессу. Создавать установку на сон, негромко петь колыбельную и 

т.п.  

   Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, 

нуждающихся в более длительном сне, укладывать первыми, поднимать 

последними, уставшего малыша уложить пораньше). Особое внимание 

уделять детям, недавно поступившим в группу.  

    С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных 

воздействий (укачивание, соска и т.п.).  

   Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их 

эмоционально положительное состояние (неторопливые действия взрослых, 

приветливая речь).  

    Соблюдать последовательность одевания.  

   Побуждать к активным голосовым реакциям (лепет, облегченные слова).  

    Развивать понимание речи при назывании взрослым предметов обуви, 

одежды; привлекать детей к выполнению некоторых действий (поднять руку, 

подать колготки) и повторению за взрослым отдельных слов.  
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Проведение гигиенических процедур.  

   Формировать положительную установку на водные процедуры. Обращать 

внимание ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере загрязнения, 

перед едой.  

   Ежедневное или через день (после 6 месяцев) купать ребенка (перед 

ночным сном).  

    Формировать понимание речи взрослого в процессе выполнения водных 

процедур.  

    Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе 

водных процедур (умывание, купание и т.д.). 16  

 

Высаживание на горшок. 

    С 7-8 месяцев формировать у детей умение проситься на горшок. 

Высаживать ребенка сразу после сна, если он проснулся сухим, а также 

спустя 10-15 минут после еды.  

    Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать — звуками, лепетом, 

поведением — о необходимости физиологического отправления, хвалить при 

положительном результате.  

    Приучать к элементарным навыкам опрятности. Воспитывать потребность 

находиться в сухой одежде.  


