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1.  Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной
программой  дошкольного  образования  МБДОУ  г.  Астрахани  «Детский сад
№67»  в  соответствии  с  требованиями  ФОП  ДО и  ФГОС ДО. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса с
воспитанниками группы. Программа строится на принципе личностно-
ориентированного  взаимодействия  взрослого  с  воспитанниками  и
обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое развитие детей от 1,6 года до 2 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа
направлена на: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного
детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе
духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и
национально-культурных традиций.
Цель Реализация образовательной программы 

дошкольного  образования МБДОУ «Детский сад 
№67» в соответствии с требованиями ФОП ДО и 
ФГОС ДО.

Задачи - обеспечение единых для Российской 
Федерации содержания ДО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
ДО;
- приобщение детей (в соответствии с 
возрастными особенностями) к базовым ценностям 
российского народа
- жизнь, достоинство, права и свободы человека; 
патриотизм, гражданственность, высокие 
нравственные идеалы; крепкая семья; 
созидательный труд; приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость; коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение; историческая память и 
преемственность поколений; единство народов 
России;
- создание   условий   для   формирования   
ценностного отношения к окружающему миру, 
становления опыта  действий и поступков на основе 
осмысления ценностей;
-   построение (структурирование) содержания 
образовательной деятельности на основе учёта 



возрастных и индивидуальных особенностей 
развития;
-   создание условий для равного доступа к 
образованию для всех детей дошкольного возраста с
учётом разнообразия образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей;
-   охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
-   обеспечение развития физических, личностных, 
нравственных качеств и основ патриотизма, 
интеллектуальных и художественно-творческих 
способностей ребёнка, его инициативности, 
самостоятельности и ответственности;
-   обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи  и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, обучения и развития, охраны и 
укрепления здоровья детей, обеспечения их 
безопасности;
-   достижение детьми на этапе завершения ДО 
уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного  освоения ими образовательных 
программ начального общего образования.

Принципы и подходы к 
формированию рабочей
программы

1) полноценное проживание ребёнком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов), обогащение 
(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;

3) содействие и сотрудничество детей и родителей 
(законных представителей), совершеннолетних 
членов семьи, принимающих участие в воспитании 
детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов, а также педагогических работников;
4) признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;
5) поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности;
6) сотрудничество ДОО с семьей;

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



8) формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности;
9) возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Нормативно-правовые 
документы

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп. вступ. в силу с 11.01.23)
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»
- Приказ Минпросвещения России от 
25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
28.11.2022 № 71847)
- Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства 
образования и науки России от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 (с изм. на 08.11 2022)
- Указ Президента Российской Федерации 
Путина В.В. от 07. 05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года»
- Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
- Указ Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении основ 
государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей»
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.43648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»



-       Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования по обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»
- Образовательная программа дошкольного 
образования

- Устав

- Локально-нормативные акты
Психолого- 
педагогическая 
характеристика 
особенностей развития 
детей группы

Характеристика воспитанников группы раннего 
возраста (1,6 года - 2 года) на 2023-2024 учебный 
год
Общее количество детей – 20 человек 7 девочек %
9 мальчиков % ОПИСАНИЕ:
Росто-весовые характеристики
Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую 
веса взрослого человека. К двум годам мальчики 
набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 
граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела 
мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см.
Функциональное созревание
Продолжаются рост и функциональное развитие 
внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной системы. Повышается 
работоспособность нервных центров. Общее время 
сна, практически полностью подчиненного суточной
ритмике, составляет 11-12 часов.
Развитие центральной нервной системы на этом 
этапе характеризуется замедлением ростовых 
процессов, снижением скорости увеличения объема 
головного мозга и формированием нервных связей.

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития 
мускулатуры и нервной системы обеспечивает 
рефлекторную деятельность по контролю 
выделительной системы. К двум годам у 
большинства детей ночное мочеиспускание 
прекращается, хотя время от времени оно может 
повторяться у многих из них и гораздо позднее в 
результате нарушения привычных видов 
повседневной активности, на фоне болезни, в 
случаях перевозбуждения ребенка или испуга.



Развитие моторики. 
Развитие моторики является определяющим для 
всего психического развития. Преимущественно 
формируется подкорковый уровень организации 
движения, включающий формирование ритма, 
темпа, тонуса. Все движения формируются на 
основании ритмической картины, соответственно, 
чрезвычайно важно формировать ритмичность 
(движения под ритм; режим дня; чередование 
активности и отдыха). Подавляющие большинство 
детей (90%) может хорошо ходить (в год и два 
месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора 
года); подниматься по ступенькам (в год и десять 
месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие 
основных движений ребенка частично влияют 
пропорции его тела: короткие ноги, длинное 
туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет 
часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 
остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 
осанка. Вследствие недостаточного развития 
мышечной системы ребенку трудно долго 
выполнять однотипные движения, например, ходить
с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 
совершенствуется. Дети учатся свободно 
передвигаться на прогулке: они взбираются на 
бугорки, ходят по траве, перешагивают через 
небольшие препятствия, например, палку, лежащую 
на земле. Исчезает шаркающая походка. В 
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 
делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 
Даже в начале второго года дети много лазают: 
взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 
также перелезают через бревно, подлезают под 
скамейку, пролезают через обруч. После полутора 
лет у малышей, кроме основных, развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику). В 
простых подвижных играх и плясках дети 
привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом. В полтора года дети 
способны рисовать каракули, а к двум годам могут 
нарисовать прямую линию. Дети все лучше 
контролируют простые движения, а затем 
объединяют их во все более сложные и 
согласованные системы.
Психические функции.



Восприятие становится ведущей психической 
функцией. Совершенствуется зрительное 
восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, 
дети полутора – двух лет не могут одновременно 
воспринимать объект в целом и отдельные его 
части. В области восприятия происходит 
формирование перцептивных действий и 
предметных эталонов. Функция перцептивных 
действий - ориентировочная, обследование 
перцептивных свойств объекта на основе эталонов. 
Формирование наглядно-действенного мышления 
как отражения скрытых сущностных связей и 
отношений объектов происходит на основе развития
восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-
орудийными действиями. Первоначально 
перцептивные действия представляют собой 
развернутые внешние действия. По мере овладения 
речью восприятие начинает приобретать черты 
произвольности. Слово начинает регулировать 
восприятие ребенка. По мере взросления и 
накопления опыта дети приобретают способность 
принимать и одновременно перерабатывать все 
больше информации, сопоставляя знание о части и 
целом. Появляются зачатки экспериментирования. 
Физический опыт становится основой обобщений. 
Последовательность овладения обобщениями: на 
основании цвета (от года до года и семи месяцев); 
на основании формы (от полутора до двух лет); 
функциональные обобщения (от двух до трех лет).

В ходе формирования умения использовать орудия 
ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных
проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, 
объективной регуляции. Особенности предметной 
деятельности: педантизм, рука подстраивается под 
предмет, функциональная сторона действия 
опережает операциональную (знание действия 
опережает его реализацию). Логика развития 
действия: неспецифичные действия - 
функциональные действия - выделение способа 
действия - перенос действия (с одного предмета на 
другой, из одной ситуации в другую). Предметно-
орудийные действия формируются только в 
сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в 
формировании предметных действий: показ, 
совместные действия, поощрение активных проб 



ребенка, словесные указания. Предметная 
деятельность становится основой развития 
наглядно-образного мышления через представления 
о цели действия и ожидаемом результате, выделение
соотношений и связей между предметами, условий 
реализации действий.
Второй год жизни - период интенсивного 
формирования речи, где можно выделить два 
основных этапа. Первый (от года до года и шести-
восьми месяцев) - переходный, со следующими 
особенностями: интенсивное развитие понимания, 
активной речи почти нет; активная речь своеобразна
по лексике, семантике, фонетике, грамматике, 
синтаксису. Второй период (от года и восьми 
месяцев до трех лет) - практическое овладение 
речью. Связи между предметом (действием) и 
словами, их обозначающими, формируются 
значительно быстрее, чем в конце первого года 
(«взрыв наименований»). При этом понимание речи 
окружающих по-прежнему опережает умение 
говорить. Установлена четкая зависимость между 
качеством языковой стимуляции в домашнем 
окружении ребенка и развитием его речи. Дети 
усваивают названия предметов, действий, 
обозначения некоторых качеств и состояний. 
Благодаря этому можно организовать деятельность 
и  поведение малышей, формировать и 
совершенствовать восприятие, в том числе 
составляющие основу сенсорного воспитания. 
Самые первые слова обозначают те предметы, с 
которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. 
п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор 
предметов, с которыми он может так или иначе 
взаимодействовать, различен, то и первоначальный 
словарный запас каждого ребенка уникален. 
Научившись употреблять слова применительно к 
определенной ситуации, дети вскоре начинают 
использовать их в описаниях других ситуаций, не 
замечая производимой нередко подмены их 
истинного значения. В процессе разнообразной 
деятельности со взрослыми дети усваивают, что 
одно и то же действие может относиться к разным 
предметам:
«надень шапку, надень колечки на пирамидку и 
т.д.». Важным приобретением речи и мышления 



является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка 
начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 
обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 
даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). 
Активный словарь на протяжении года 
увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
равен примерно 20-30 словам. После года и восьми -
десяти месяцев происходит скачок, и активно 
используемый словарь состоит теперь из 200-300 
слов. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия 
(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются 
обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет 
ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(число слогов), наполняя его звуками-
заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу.
У двухлетних детей предметная игра становится 
более сложной, содержательной. В полтора года 
дети узнают о предназначении многих вещей, 
закрепленном в культуре их социального 
окружения, и с этих пор игра становится все более 
символической. Образы, которые

используют дети в своих играх, похожи на реальные
предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: 
на первом этапе (один год) игра носит узко-
подражательный характер, представляет собой 
специфическое манипулирование предметом, 
сначала строго определенным, который показал 
взрослый, а затем и другими. На втором этапе 
репертуар предметных действий расширяется, и уже
не только сам предмет, но и указание взрослого 
вызывают действия и сложные цепочки действий. 
На третьем этапе (от полутора до трех лет) 
возникают элементы воображаемой ситуации, 
составляющей отличительную особенность игры: 
замещение одного предмета другим.
Навыки. 
Дети осваивают действия с разнообразными 
игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 
др.), строительным материалом и сюжетными 



игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти 
действия ребенок воспроизводит и после показа 
взрослого, и путем отсроченного подражания. 
Постепенно, из отдельных действий складываются 
«цепочки», и малыш учится доводить предметные 
действия до результата: заполняет колечками всю 
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 
строительного материала возводит по образцу забор,
паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Дети активно воспроизводят бытовые действия, 
доминирует подражание взрослому. Дети начинают 
переносить разученное действие с одной игрушкой 
(кукла)  на другие (мишки, зайцы и другие мягкие 
игрушки); они активно ищут предмет, необходимый
для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 
куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку).
Коммуникация и социализация. 
Формируется ситуативно-деловое общение со 
взрослым, основными характеристиками которого 
являются: стремление привлечь внимание к своей 
деятельности; поиск оценки своих успехов; 
обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ 
от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение 
своих достижений. Принципиально важной является
позиция ребенка ориентации на образец взрослого, 
позиция подражания и сотрудничества, признания 
позитивного авторитета взрослого. Формирования 
эмоциональной привязанности: индивидуализация 
привязанности; снижение сепарационной тревоги. 
Появляются первые социальные эмоции, 
возникающие преимущественно по типу заражения: 
сочувствие, сорадование. На втором году жизни у 
детей при направленной работе взрослого 
формируются навыки взаимодействия со 
сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 
самостоятельно играть друг с другом в разученные 
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 
«Догонялки»). Однако несовершенство 
коммуникативных навыков ведет к непониманию и 
трудностям общения. Ребенок может расплакаться и
даже ударить жалеющего его. Он активно 
протестует против вмешательства в свою игру. 
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 
малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у 
соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 
просто бросает. Общение детей в течение дня 



возникает, как правило, в процессе предметно-
игровой деятельности  и режимных моментах, а 
поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, 
самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. Детей 
приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и 
они осваивают умение играть и действовать рядом, 
не мешая друг другу, вести себя в группе 
соответствующим образом: не лезть в тарелку 
соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть 
еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 
этом они пользуются простыми словами: «на» 
(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. 
Формирование основ регуляции поведения. В речи 
появляются оценочные суждения: «плохой, 
хороший, красивый». Ребенок овладевает умением 
самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и 
мыть руки, приобретает навыки опрятности. 
Совершенствуется самостоятельность детей в 
предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. С одной стороны, возрастает 
самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 
другой — он осваивает правила поведения в группе 
(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для 
развития в будущем совместной игровой 
деятельности.
Личность. Появляются представления о себе, в том 
числе как представителе пола. Разворачиваются 
ярко выраженные процессы идентификации с 
родителями. Формируются предпосылки 
самосознания через осуществление эффективных 
предметных действий.

Сроки реализации
рабочей программы

2023-2024 учебный год
(1 сентября 2023 – 31 августа 2024 года)



1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы в раннем 
возрасте (к трем годам)

1. у ребенка развита крупная моторика, он активно использует 
освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, 
повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает 
указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 
ориентирам

2. ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 
настроение

3. ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им; играет рядом

4. ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части 
речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенной в 
общение; может обращаться с вопросами и просьбами

5. ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 
слова и фразы за взрослым

6. ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 
изображенные на них; ребенок понимает и выполняет простые 
поручения взрослого

7. ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 
ориентируется в основных пространственных и временных 
отношениях

8. ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими 
навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно 
ест и др.)

9. ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении

10. ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет 
простые танцевальные движения

11. ребенок эмоционально откликается на красоту природы и 
произведения искусства

12. ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 
рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно 
сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; 
рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки

13. ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 
самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и 
в какой последовательности продвигаться к цели



14. ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает 
названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его
повседневном обиходе

15. ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 
«ухаживает за больным» и др.), воспроизводит не только их 
последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения 
(ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 
определяет цель («Я буду лечить куклу»).

1.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детей

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится путем
наблюдений детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарием для педагогической диагностики (мониторинга) служит
диагностический журнал:  комплексная диагностика уровней  освоения
"Программы воспитания  и  обучения  в  детском саду"  под редакцией М. А.
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Ранний возраст. Результаты
педагогической диагностики (мониторинга) используются  для
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории), оптимизации работы с группой детей.
Периодичность  проведения  педагогической  диагностики  2  раза  в  год.
Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком
образовательной  программы,  в  зависимости  от  времени  его  поступления  в
дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе
освоения программы его  возрастной  группой  (заключительная, финальная
диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается
адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов
стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную
динамику  развития  ребенка.  Педагогическая  диагностика  индивидуального
развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе
малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных
бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по
лепке,  аппликации,  построек,  поделок и др.),  специальных диагностических
ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные
методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического развития. Ведущим методом
педагогической диагностики является наблюдение.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Содержание работы по образовательным областям

Образовате
льная

область

Задачи Содержание

Социально- 
коммуникати
вное  
развитие

- создавать условия 
для благоприятной 
адаптации ребенка к 
детскому саду;
- поддерживать пока 
еще 
непродолжительные 
контакты со 
сверстниками, интерес
к сверстнику;
- формировать 
элементарные 
представления: о себе,
близких людях, 
ближайшем 
предметном 
окружении;
- создавать условия 
для получения опыта 
применения правил 
социального 
взаимодействия.

Для благоприятной адаптации к 
детскому саду педагог обеспечивает 
эмоциональный комфорт детей в 
группе; побуждает детей к действиям с
предметами и игрушками, 
поддерживает потребность в 
доброжелательном внимании, заботе, 
положительной оценке взрослых. 
Использует разнообразные телесные 
контакты (прикосновения), жесты, 
мимику.
Педагог поощряет проявление 
ребенком инициативы в общении со 
взрослыми и сверстниками. Хвалит 
ребенка, вызывая радость, 
стимулирует активность ребенка, 
улучшая его отношение к взрослому, 
усиливая доверие к нему.
Педагог включает детей в игровые 
ситуации, вспоминая любимые сказки, 
стихотворения и др., стимулируя 
проявление у ребенка интереса к себе, 
желание участвовать в совместной 
деятельности, игре, развлечении.
Педагог в беседе и различных формах 
совместной деятельности формирует 
элементарные представления ребенка о
себе, своем имени, внешнем виде, 
гендерной принадлежности (мальчик, 
девочка) по внешним признакам 
(одежда, прическа); о близких людях; о
ближайшем предметном окружении.
Педагог создает условия для 
получения ребенком первичного опыта
социального взаимодействия (что 
можно делать, чего делать нельзя; 



здороваться, отвечать на приветствие 
взрослого, благодарить; выполнять 
просьбу воспитателя).

В результате, к концу 2-го года 
жизни, ребенок демонстрирует ярко 
выраженную потребность в общении 
со взрослыми, начинает проявлять 
интерес к общению со сверстниками; 
умеет действовать с предметами в 
соответствии с их социальным 
назначением; активно подражает 
взрослым; обращается к взрослому с 
просьбой о помощи; включается в 
парные игры со взрослым и 
сверстниками.

Познавательн
ое развитие

- поощрять 
целенаправленные 
моторные действия, 
использование 
наглядного 
действенного способа 
в решении 
практических 
жизненных ситуаций, 
находить предмет по 
образцу или 
словесному указанию;
-формировать  
стремление   детей
подражанию действий
взрослых, понимать 
обозначающие их 
слова;
формировать умения 
ориентироваться в 
ближайшем 
окружении;
- развивать 
познавательный 
интерес к близким 
людям, к предметному
окружению, 
природным объектам;
- развивать умения 
узнавать объекты 

Сенсорные эталоны и 
познавательные действия. 

Педагог концентрирует внимание 
детей  на новых объектах, 
поддерживает интерес к знакомым 
предметам, поощряет 
самостоятельные действия ребенка, 
одобряет их словом, интонацией, 
развивает стремление к общению со 
взрослым в ходе выполнения 
обследовательских и поисковых 
действий с предметами; создает 
условия для многократного повторения
освоенных действий, вносит новые 
элементы в игры-манипуляции. 
Демонстрирует разнообразные 
действия со сборно-разборными 
игрушками, дидактическими 
пособиями, показывает их постепенное
усложнение, добиваясь 
самостоятельного применения детьми 
усвоенных действий с игрушками и 
разнообразным материалом для 
активизации представлений о 
сенсорных эталонах. Поддерживает 
владение предметом, как средством 
достижения цели для начала развития 
предметно-орудийных действий.
Педагог развивает умение 
группировать однородные предметы 



живой и неживой 
природы ближайшего 
окружения, отличать 
их по наиболее ярким 
проявлениями и 
свойствам, замечать 
явления природы, 
поддерживать 
стремления к 
взаимодействию с 
ними.

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. Развивает умение 
пользоваться приемом наложения и 
приложения одного предмета к 
другому для определения их равенства 
или неравенства по величине и 
тождественности по цвету, форме.
Педагог развивает способности детей 
обобщать, узнавать и стремиться 
называть предметы и объекты.

на
(в
числе
объекты
развивает
способность замечать связи и различия
между предметами и действиями с 
ними. Окружающий мир. 
Педагог формирует у детей 
элементарные представления: 
- о самом себе – о своем имени; о 
внешнем виде (показать ручки, носик, 
глазик); 
- о своих действиях (моет руки, ест, 
играет, одевается, купается и 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, их названиях, о 
предметах быта, о мебели, спальных 
принадлежностях, посуде); 
- о личных вещах; 
- о некоторых конкретных, близких 
ребенку, ситуациях общественной 



жизни.
Природа. 
Педагог развивает способности детей 
узнавать, называть и показывать на 
картинке и в естественной среде 
отдельных представителей диких и 
домашних животных, растения 
ближайшего окружения, объекты 
неживой природы, замечать природные
явления (солнце, дождь, снег и др.), их 
изображения, выделять наиболее яркие
отличительные признаки объектов 
живой природы, побуждает их 
рассматривать, положительно 
реагировать.
В результате, к концу 2 года жизни, 
ребенок демонстрирует способы 
целенаправленных моторных действий
с крупными и средними предметами и 
дидактическими материалами, 
группирует предметы по одному из 
признаков, по образцу или словесному 
указанию и т. п.;
демонстрирует способность 
отображать в играх простые и 
знакомые жизненные ситуации, 
подражает взрослому при выполнении 
простых игровых действий, 
демонстрирует умение отображать 
одно-два взаимосвязанных действия, 
выполнявшихся ранее в отдельности, 
демонстрирует способность к 
группировке предметов, проявляет 
интерес к процессу познания 
предметов и явлений;
узнает растения и животных 
ближайшего окружения, объекты 
неживой природы, замечает явления 
природы, выделяет их наиболее яркие 
признаки, положительно реагирует и 
стремится к взаимодействию с ними.

Речевое 
развитие

Развитие понимания 
речи. 
Закреплять умение 
понимать слова, 

Развитие понимания речи. 
Педагог закрепляет умение детей 
понимать слова, обозначающие 
предметы в поле зрения ребенка 



обозначающие 
предметы, некоторые 
действия, признаки, 
размер, цвет, 
местоположение, 
понимать речь 
взрослого и выполнять
его просьбы; 
выполнять несложные 
поручения.
Развитие активной 
речи. 
Побуждать детей 
использовать 
накопленный запас 
слов по подражанию и
самостоятельно, 
упражнять в замене 
звукоподражательных 
слов 
общеупотребительным
и. Способствовать 
развитию 
диалогической речи, 
воспроизводить за 
взрослым отдельные 
слова и короткие 
фразы. 
Побуждать детей 
употреблять 
несложные для 
произношения слова и
простые предложения.

Развивать умение 
слушать чтение 
взрослым наизусть 
потешек, стихов, 
песенок, сказок с 
наглядным 
сопровождении ем 
(картинки, игрушки, 
книжки-игрушки, 
книжки-картинки).
Развивать у детей 
умение эмоционально 

(мебель, одежда), действия и признаки 
предметов, размер, цвет, 
местоположение предметов. Педагог 
совершенствует умения детей 
понимать слова, обозначающие 
предметы, находить предметы по 
слову педагога, выполнять несложные 
поручения, включающие 2 действия 
(найди и принеси), отвечать на 
вопросы о названии предметов 
одежды, посуды, овощей и фруктов и 
действиях с ними.
Развитие активной речи. 
Педагог закрепляет умение детей 
называть окружающих его людей, 
употреблять местоимения, называть 
предметы в комнате и вне ее, 
отдельные действия взрослых, 
свойства предметов (маленький, 
большой); выражать словами свои 
просьбы, желания. Педагог 
активизирует речь детей, побуждает ее
использовать как средство общения с 
окружающими, формирует умение 
включаться в диалог с помощью 
доступных средств (вокализаций, 
движений, мимики, жестов, слов); 
активизирует речевые реакции детей 
путем разыгрывания простых сюжетов 
со знакомыми предметами, показа 
картин, отражающих понятные детям 
ситуации, учит детей осуществлять 
самостоятельные предметные и 
игровые действия, подсказывать, как 
можно обозначить их словом, как 
развить несложный сюжет, 
иллюстрируя предметную 
деятельность, развивает речевую 
активность ребенка в процессе 
отобразительной игры.
В процессе наблюдений детей за 
живыми объектами и движущимся 
транспортом педагог в любом контакте
с ребенком поддерживает речевую 
активность, дает развернутое речевое 
описание происходящего, того, что 



откликаться на ритм 
и мелодичность 
пестушек, песенок, 
потешек, сказок.
Поддерживать положи
тельные 
эмоциональные и 
избирательные 
реакции в процессе 
чтения произведений 
фольклора и коротких 
литературных 
художественных 
произведений.
Формировать умение 
показывать и называть
предметы, объекты, 
изображенные в 
книжках- картинках; 
показывая, называть 
совершаемые 
персонажами 
действия.
Воспринимать 
вопроси тельные и 
восклицательные 
интонации 
поэтических 
произведений.
Побуждать 
договаривать 
(заканчивать) слова и 
строчки знакомых 
ребенку песенок и 
стихов.

ребенок пока может выразить лишь в 
однословном высказывании.
Во время игр-занятий по рассматрива 
нию предметов, игрушек педагог 
закрепляет у детей умение обозначать 
словом объекты и действия, выполнять
одноименные действия разными 
игрушками.

В результате, к концу 2 года жизни 
ребенок проявляет интерес к книгам, 
демонстрирует запоминание первых 
сказок путем включения в рассказ 
педагога отдельных слов и действий; 
эмоционально позитивно реагирует на 
песенки и потешки; способен вступать 
в диалог со взрослыми и сверстниками;
проявляет интерес к общению со 
взрослым; произносит правильно 
несложные для произношения слова; 
использует накопленный запас слов, 
демонстрирует достаточный активный 
словарь; составляет самостоятельно 
короткие фразы.

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие

- развивать у детей 
способность слушать 
художественный текст
и активно 
(эмоционально) 
реагировать на его 
содержание;
- обеспечивать 
возможности 
наблюдать за 

педагог формирует у детей 
эмоциональное восприятие  знакомого
музыкального произведения, желание 
дослушать его до конца. Формирует у 
детей умение различать тембровое 
звучание музыкальных инструментов 
(дудочка, барабан, гармошка, флейта), 
показывать инструмент (один из двух 
или трех), на котором взрослый 
исполнял мелодию.



процессом рисования, 
лепки взрослого, 
вызывать к ним 
интерес;
- поощрять у детей 
желание рисовать 
красками, 
карандашами, 
фломастерами, 
предоставляя 
возможность 
ритмично заполнять 
лист бумаги яркими 
пятнами, мазками, 
линиями;
- развивать у детей 
умение 
прислушиваться  к 
словам песен и 
воспроизводить 
звукоподражания и 
простейшие 
интонации;

- развивать у детей 
умение выполнять под
музыку игровые и 
плясовые движения, 
соответствующие 
словам песни и 
характеру музыки.

Педагог поощряет самостоятельную 
активность у детей (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных 
попевок и песенок). Продолжает 
развивать умение у детей двигаться 
под музыку в соответствии с ее 
характером, выполнять движения 
самостоятельно. Педагог развивает 
умение у детей вслушиваться в музыку
и с изменением характера ее звучания 
изменять движения (переходить с 
ходьбы на притопывание, кружение). 
Формирует у детей умение 
чувствовать характер музыки и 
передавать его игровыми действиями 
(мишка идет, зайка прыгает, птичка 
клюет).
Педагог поощряет 
экспериментирование детей с 
красками, глиной, пластилином. 
Педагог формирует у детей умение 
рисовать на больших цветных листах 
бумаги, обращая внимание на красоту 
цветовых пятен. Процесс рисования, 
лепки носит характер совместных 
действий

В результате, к концу 2 года жизни 
ребенок
В изобразительной деятельности: 
проявляет интерес и желание рисовать 
красками, карандашами, 
фломастерами; рисует «каракули», 
оставляемые на бумаге карандашом 
или красками в зависимости от 
движения руки, начинает давать им 
название; овладевает приемами 
раскатывания (колбаски), 
сплющивания (тарелочки, блины), 
круговыми движениями (яблочки, 
шарики, конфеты), используя глину, 
пластилин.
В музыкальной деятельности: активно
проявляет интерес к несложным 
песням, попевкам; пытается подражать
певческим интонациям взрослых; 



подыгрывает на шумовых 
инструментах под музыку; использует 
предметы в игре (листики, снежки, 
шишки, грибочки и др.) под 
музыкальное сопровождение; 
исполняет простейшие ритмические 
движения под музыку (хлопки, 
«фонарики», притопы); выполняет 
несложные плясовые действия в паре.

Физическое
развитие

- формировать 
первоначальный 
двигательный опыт, 
создавать условия для 
последовательного 
становления первых 
основных движений в 
совместной 
деятельности педагога
с ребенком;
- создавать условия 
для сенсомоторной 
активности, развития 
функции равновесия и
двигательной 
координации 
движений рук и ног, 
ориентировки в 
пространстве;
- поддерживать 
интерес к выполнению
физических 
упражнений;
- укреплять здоровье 
ребенка, средствами 
физического 
воспитания, 
способствовать 
усвоению первых 
культурно-
гигиенических 
навыков для 
приобщения к 
здоровому образу 
жизни.

Педагог активизирует двигательную 
деятельность детей, помогает в 
освоении основных движений 
(бросание, катание, ползание, лазанье, 
ходьба), удерживать равновесие при 
ходьбе, беге, координировать 
движения рук и ног при выполнении 
упражнений, побуждает детей к 
самостоятельному выполнению 
движений, обеспечивает страховку, 
поощряет и поддерживает, создаѐт 
положительный настрой, способствует 
формированию первых культурно-
гигиенических навыков.
Основная гимнастика (основные 
движения, общеразвивающие 
упражнения - ОРУ):
В процессе физического воспитания 
педагог обеспечивают условия для 
развития основных движений и 
выполнения ОРУ.
Ходьба: за педагогом стайкой в 
прямом направлении. Упражнение в 
равновесии: ходьба по дорожке 
(шириной 20–30 см.), с поддержкой, в 
вверх и вниз по доске, приподнятой на 
10–15 см (ширина доски 25–30 см, 
длина 1,5-2 м), подниматься на 
ступеньки и спускаться; перешагивать 
через веревку, палку, кубик высотой 
10-15 см.
Ползание, лазанье: ползание по прямой
на расстояние до 2–3 метров; 
подлезание под веревку (высота 35–50 
см); пролезание в обруч (диаметр 50 
см.), перелезание через бревно 



(диаметр 15–20 см), пролезание в 
обруч (диаметр 45 см); лазанье по 
лесенке стремянке вверх и вниз 
высотой 1–1,5 метров.
Катание, бросание: катание мяча 
(диаметр 20–25 см) вперед (из 
исходного положения сидя, стоя); 
бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, 
вдаль двумя руками на расстояние 50–
70 см.
ОРУ. Педагог помогает детям 
выполнять упражнения (наклоны 
вперед, приседания и др.) с 
использованием предметов 
(погремушки, колечки, платочки), у 
опоры (стул, скамейка), и на них. В 
комплекс включаются упражнения с 
поворотами корпуса влево и вправо, с 
наклоном туловища вперед (поднять 
предмет с пола), с поднятием и 
опусканием рук, из положения стоя, 
сидя, лежа на животе, с переворотами 
со спины на живот и обратно.
Подвижные игры и игровые 
упражнения. Педагог проводит 
подвижные игры и игровые 
упражнения, беря на себя роль 
ведущего, побуждая детей к 
двигательным действиям, вызывая 
положительные эмоции, используя 
игрушки и зрительные ориентиры.
Детям предлагаются разнообразные 
игровые упражнения для 
формирования двигательных навыков 
и развития психофизических качеств: 
«Бегите за мной», «Догони мяч», 
«Передай мяч», «Доползи до 
погремушки», «Догони собачку», 
«Маленькие и большие», «Где пищит 
мышонок?» и др.  Самостоятельные 
игры с каталками, тележками, мячом.
Формирование основ здорового образа 
жизни. Педагог помогает осваивать 
элементарные культурно-
гигиенические действия при приеме 
пищи, уходе за собой (самостоятельно 



мыть руки перед едой, пользоваться 
предметами личной гигиены).
В результате, к концу 2 года жизни, 
ребенок начинает овладевать 
основными движениями, 
воспроизводит простые движения по 
показу взрослого, вместе с ним, 
выполняет движения имитационного 
характера, участвует в несложных 
двигательных игровых упражнениях, 
ориентируется в пространстве по 
ориентирам, при выполнении 
основных движений двигается с 
удовольствием; стремится выполнять 
действия по уходу за собой, 
пользоваться предметами личной 
гигиены.

2.2. Модель организации образовательного процесса.
Педагог использует следующие формы реализации Программы образования в 
соответствии с видом детской деятельности для детей раннего действия:
- предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, 
пьет из кружки и др.);
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 
сверстниками  под руководством взрослого;
- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 
упражнения, простые подвижные игры);
- игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 
дидактическими  игрушками);
- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная
речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 
мелкого и крупного строительного материала;
- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 
подметает  веником, поливает цветы из лейки и др.);
- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 
музыкально-ритмические движения)

Совместная  деятельность  взрослого  и
детей

Самостоятельная
деятельность детей 

Взаимодействие  с
семьей 

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных



моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей
детей
-Наблюдение, 
чтение 
художесвенной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
народные, 
дидактические 
игры.
- Беседы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково-
творческие 
задания, мини-
занятия; обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ.

- Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы), 
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание),  
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с детьми.

- Игры-эксперименты,
сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта), 
внеигровые формы:
- изобразительная 
деятельность, 
конструирование, 
бытовая деятельность,
наблюдения.
- Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, просмотр 
видеофильмов,  
решение задач,
- Игровая 
деятельность (игры в 
парах, игры с 
правилами, сюжетно-
ролевые игры).
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-печатные 
игры.

- наблюдение, чтение 
худ. литературы, 
праздники, 
конструирование, 
бытовая деятельность,
развлечения чтение 
худ. литературы, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, игры; 
личный пример, 
напоминание, 
объяснение, запреты, 
ситуативное 
обучение.

Совместная  деятельность  взрослого  и
детей

Самостоятельная
деятельность детей 

Взаимодействие  с
семьей 

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Методы и формы развития познавательных способностей детей
-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание
-наблюдение
-чтение
-игра-
экспериментирован
ие
-конструирование
-исследовательская
деятельность
-беседа
-проектная

-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание
-наблюдение
-чтение
-игра-
экспериментирован
ие
-конструирование
-исследовательская
деятельность
-беседа
-проектная

Во  всех  видах
самостоятельной
детской деятельности.

Во  всех  видах
совместной
деятельности  детей  с
семьей.



деятельность.
Проблемная
ситуация.

деятельность
Проблемная
ситуация



27

Совместная деятельность взрослого и 
детей

Самостоятельная 
деятельность детей 
(СДД)

Взаимодействие с 
семьей (ВС)

Образовательная 
деятельность (ОД)

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов

Методы и формы развития речевых способностей детей
Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами
и сюжетными 
игрушками).
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек.
Коммуникативные 
игры с включением
малых 
фольклорных форм
(потешки, 
прибаутки, 
колыбельные).
Сюжетно-ролевая 
игра.
Игра-драматизация.
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, подбор
загадок, пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа).

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение).
Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.
Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
Поддержание 
социального 
контакта.
Работа в 
театральном 
уголке.
Кукольные 
спектакли

Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек),
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог).
Игры в парах и 
совместные игры.
Игра-импровизация 
по мотивам сказок.
Театрализованные 
игры.
Продуктивная 
деятельность.
Настольно-печатные 
игры.

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры
с предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность).
Игры парами.
Беседы.
Пример взрослого.
Чтение справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций.
Досуги, праздники.
Посещение театра, 
прослушивание 
аудиозаписей.

Совместная  деятельность  взрослого  и
детей

Самостоятельная
деятельность детей 

Взаимодействие  с
семьей 

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Методы и формы развития социально эстетических способностей детей
непосредственно
образовательная

Наблюдение.
Рассматривание

Игры  (дидактические,
строительные,

Создание
соответствующей
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деятельность
(рисование,
конструирование,
лепка).
Экспериментирова
ние.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства.
Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Выставки  работ
репродукций
произведений
живописи.
Проектная
деятельность.
Музыка  в
повседневной
жизни: 
-театрализованная
деятельность;
-пение  знакомых
песен во время игр,
прогулок  в  теплую
погоду.

эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта, произведений
искусства.
Игра.
Игровое
упражнение.
Конструирование
из  песка,
природного
материала.
Лепка, рисование.
Использование
пения:
-на  музыкальных
занятиях;
-во время прогулки
в теплую погоду;
-в  сюжетно-
ролевых играх;
-на  праздниках,
развлечениях  и
театрализованной
деятельности.

сюжетно-ролевые).
Экспериментирование
.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта,  произведений
искусства.
Самостоятельная
изобразительная
деятельность, лепка.
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе.
Музыкально-
дидактические игры.

предметно-
музыкальной,
развивающей среды.
Прогулки.
Совместное
творчество
(рисование,
конструирование  и
др.)
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ.
Театрализованная
деятельность.

Совместная  деятельность  взрослого  и
детей

Самостоятельная
деятельность детей 

Взаимодействие  с
семьей 

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Методы и формы развития физических способностей детей
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
воспитанию:
-сюжетно-игровые;
Тематические;
-классические.
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности.
Сюжетный 

Индивидуальная 
работа воспитателя.
Утренняя 
гимнастика:
игровая,музыкально-
ритмическая.
Подражательные 
движения.
Игровые 
(подводящие 
упражнения)
Дидактические игры.

Подражательные
движения 
Игровые
упражнения

Беседа.
Консультация.
Совместные игры.
Физкультурный
досуг.
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение.
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комплекс.
Подражательный 
комплекс.
Комплекс  с 
предметами.
Физкультурные 
минутки.
Динамические 
паузы.
Тематические 
физкультурные 
занятия.
 Игровые 
(подводящие 
упражнения)

Прогулка
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа. 
Подражательные 
движения.
Вечер, вторая 
прогулка
Бодрящая 
гимнастика после 
дневного сна

2.3. Структура реализации образовательной деятельности.

Образовательный  процесс  в  детском  саду  предусматривает  решение
программных  образовательных  задач  в  рамках  модели организации
образовательного процесса в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО. В группе
раннего возраста с сентября по май (включительно) проводятся развивающие,
интегрированные занятия продолжительностью 6-10 минут подгруппами по 4-
6  человек, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную
нагрузку.

Виды игр-занятий Количество

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3

Развитие движений 2

Со строительным материалом 1

С дидактическим материалом 2

Музыкальное 2

Общее количество игр-занятий 10

2.4. Формы взаимодействия с родителями.

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОО
ведется по четырем направлениям, в которых используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы:

- Информационно-аналитическое направление. Это направление
включает  в  себя  выявление  интересов, потребностей,  запросов  родителей,
уровня их педагогической грамотности. Используемые формы работы:
анкетирование, социологические опросы, беседы.
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- Познавательное направление. Познавательное направление – это
обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного
возраста и формирование у родителей практических навыков воспитания
детей. Совместная работа специалистов ДОО по реализации Программы
обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах
дошкольного детства, делает родителей действительно равно ответственными
участниками образовательного процесса. Используемые формы  и  методы
работы  с  родителями:  общие  и  групповые  родительские собрания,
консультации, выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями,
Дни  открытых  дверей,  участие родителей в подготовке и проведении
праздников, досугов, совместное создание  предметно-развивающей  среды,
работа с родительским комитетом группы, беседы с детьми и родителями.

- Наглядно-информационное направление. Наглядно-информационное
направление -  это  ознакомление родителей с  работой  ДОО,  особенностями
воспитания детей, формирование у родителей знаний о воспитании и развитии
детей. Используемые формы и методы работы с родителями: родительские
уголки, дни открытых дверей, папки-передвижки, фотовыставки.

- Досуговое направление. Досуговое направление используется для
установления эмоционального контакта между педагогами, родителями,
детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри
проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать
разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт
взаимодействия  не  только  со  своим  ребенком, но  и  с  родительской
общественностью в целом.

- В  основе  взаимодействия  Учреждения  и  семьи  лежит
сотрудничество участников образовательных отношений, которое
предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к
другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и
способностей. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет
лучше узнать друг друга, способствует оптимизации их взаимоотношений.

2.5.  Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

Игры с красками. Королева Т. В.

Цель: помочь малышу сделать первые шаги в мире искусства, увидеть мир в 
живых красках.

Задачи: 

- подготовить ребенка в будущем к рисованию;

- вызвать интерес к процессу рисования;
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-  развивать мелкую моторику рук, фантазию, воображение, творчество;

- способствовать личностному и эстетическому росту.

Ожидаемые результаты освоения программы:

- Малыш подражает взрослому, совместно с ним выполняет то или иное 
действие.

- приходит узнавание предметов и явлений в нарисованых им линия, пятнах;

- осваиваются специальные умения и навыки, и процесс рисования начинает 
развиваться как целенаправленная изобразительная деятельность.

3. Организационный раздел
3.1. Режим дня для воспитанников группы раннего возраста

Содержание Время

1,5 лет-2 года

Холодный период года

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и др.)

9.00-9.30

Второй завтрак 9.30

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность
и др.)

9.00–9.10
9.20-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.00

Подготовка к обеду, обед 11.00-12.00

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 12.00-15.00

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.00-16.00

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и др.)

16.00-17.00

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10
16.20-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки

16.40-18.30
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Уход детей домой до 19.00

Теплый период года

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки

9.00-11.00

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность
и др.)

9.10–9.20

9.30-9.40

Второй завтрак 9.30

Подготовка к обеду, обед 11.00-12.00

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00

Постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры полдник

15.00-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность
и др.)

16.20–16.30
16.40-16.50

Уход детей домой до 19.00
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