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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя разработана в соответствии с Образовательной Программой Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №70», в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФГОС ДО. 

Рабочая программа группы раннего возраста включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел Рабочей программы включает: 

• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 1,5 -2 лет (группа раннего возраста) в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

• описание форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

• планирование образовательной деятельности с детьми; 

• описание особенностей взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной деятельности в группе раннего возраста. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач; учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в группе раннего возраста. 

Срок реализации данной Рабочей программы один учебный год. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Нормативно-правовая база Рабочей программы 

Рабочая  программа -  это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (1989); 

- Cанитарно - эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 г. Москва «Об утверждении  

Санитарных правил СП 2.4.3648-20»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральной образовательной программой дошкольного образования; 

- Основной образовательной программой Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 70; 

Программа призвана обеспечить разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа направлена на достижение стандарта образования как системы требований к его содержанию, которое 

обеспечивает высокий уровень развития детей каждого психологического возраста. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, расширение возможностей развития 

личностного потенциала и способностей каждого ребенка дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности школьника. 

 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества государства; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• развитие интереса и мотивации 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей с ОВЗ; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативным, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа группы раннего возраста сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

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

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников раннего возраста. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 
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 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная сфера (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 

восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

 

Для успешной реализации Рабочей программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

                

1.4 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, особенности образовательного процесса 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего возраста (возраст от 1,5 до 2 лет), их родители (законные 

представители) и педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, младший воспитатель). 
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Возрастная группа – ранний возраст (дети от 1,5 до 2 лет). 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»  

Структура образовательного процесса 

Учебный день делится на три блока: 

1. утренний образовательный блок – продолжительность с 730 до 900 часов – включает в себя совместную деятельность воспитателя с 

ребёнком и свободную самостоятельную деятельность детей; 

2. развивающий блок – продолжительность с 900 до 1100 часов – представляет собой организованное обучение в форме совместной 

деятельности взрослого и детей; 

3. вечерний блок – продолжительность с 1530 до 1930 часов – включает в себя свободную самостоятельную деятельность ребёнка и его 

совместную деятельность с воспитателем. 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы раннего возраста от 1,5 до 2 лет 

 

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. 
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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: 
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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 
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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 
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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. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу раннего возраста. 

Реализация цели и задач Рабочей программы направлена на достижение целевых ориентиров, как основных характеристик развития ребёнка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапах раннего 

возраста. 

Планируемые результаты в раннем возрасте  

К  трем годам:  

• 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; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания 

(одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

• ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

• ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких 

средств и в какой последовательности продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных 

отношениях; 
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•  ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

• ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует 

первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их особенностях, проявляет 

положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым 

объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся 

в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и другое), 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»). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста осуществляет воспитатель, музыкальный руководитель и психолог. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально- эмоциональному, 

эстетическому, познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов направлена на обеспечение психомоторного развития детей, 

соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для установления контактов со сверстниками, становление интеллектуально-

познавательной деятельности через совершенствование сенсорных способностей. 

Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации ребенка. Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков 

жизни в детском коллективе. Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста. 



14 
 

Познавательное развитие 

Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как основного средства познания ребенком окружающего мира в 

повседневной жизни и в играх-занятиях. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

• грамматического строя речи, 

• связной речи, 

• формирование словаря, 

• воспитание звуковой культуры речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия им окружающей действительности. 

Физическое развитие 

• умение быстро бегать, 

• умение ползать, 

• умение прыгать на двух ногах, 

• развитие координации движений и чувства равновесия, 

• развитие функциональных возможностей позвоночника. 

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития в обязательной части Рабочей программы формируется с учётом программы 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

• Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Е.Ф.Дорофеевой; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

 

2.1.1 Воспитание детей раннего возраста при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс 

(за стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. и т. д.) 
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Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой 

густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной 

помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. 

 К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в 

группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за 

стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять 

его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в 

домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей 

поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. 

У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, 

расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 
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У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. 

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» 

и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных 

действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из 

трех и более слов (к 2 годам). 

 

2.1.2 Воспитание детей раннего возраста в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.     

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

 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. 

С детьми в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность 

игры-занятия 10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

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 в неделю 

10 
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Игры-занятия с дидактическим материалом 

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 

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). 

2.1.3 Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

• создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; поддерживать пока еще непродолжительные контакты со 

сверстниками, интерес к сверстнику; 

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

• создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с 
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предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со стороны 

взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, 

поддерживает активность ребёнка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у 

ребёнка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные представления ребёнка о себе, своем имени, 

внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 

предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта социального взаимодействия (что можно делать, чего делать 

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

2.1.4 Познавательное развитие детей раннего возраста 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного действенного способа в решении практических 

жизненных ситуаций, находить предмет по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям 

и свойствам, замечать явления природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

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

действия ребёнка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения обследовательских и 

поисковых действий с предметами; создает условия для многократного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их 

постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом 

для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством достижения цели для начала 

развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и 
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словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения одного 

предмета к другому для определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и объекты, изображенные на картинке (в 

том числе и объекты природы); развивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и действиями с 

ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); 

о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о близких 

людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и 

тому подобное); о ближайшем предметном окружении – игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных принадлежностях, 

посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

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

диких и домашних животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, дождь, 

снег и другие природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой природы, побуждает 

их рассматривать, положительно реагировать. 

2.1.5 Речевое развитие детей раннего возраста 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

• развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, 

местоположение; понимать речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

• развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в 

замене звукоподражательных слов общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за взрослым 

отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для произношения слова и простые предложения; 

• развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, 

игрушки, книжки- игрушки, книжки-картинки); 

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

• поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе чтения произведений фольклора и коротких 

литературных художественных произведений; 
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• формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в книжках-картинках; показывая, называть 

совершаемые персонажами действия; 

• воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений; 

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

Содержание образовательной деятельности. 

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

одежда), действия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует умения детей понимать слова, 

обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и 

принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

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

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

желания; педагог активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения с окружающими, формирует умение включаться 

в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение 

осуществлять самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, как развить несложный 

сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе отобразительной игры; 

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

речевую активность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребёнок пока может выразить лишь в однословном 

высказывании. 

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

действия, выполнять одноименные действия разными игрушками. 

 

 

2.1.6 Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

• развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание; 

• обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес; 

• поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставляя возможность ритмично заполнять лист 

бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 
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• развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; 

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

Содержание образовательной деятельности. 

1) педагог формирует у детей эмоциональное восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

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

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку в соответствии с её характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог 

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

 

2.1.7 Физическое развитие детей раннего возраста. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• создавать условия для последовательного становления первых основных движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) 

в совместной деятельности педагога с ребёнком; 

• создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; поддерживать желание выполнять физические 

упражнения в паре с педагогом; привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, побуждать к 

самостоятельным действиям; 

• укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать усвоению культурно-гигиенических навыков для 

приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обучения основным движениям (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба), развития координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению движений; 

обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально-положительный настрой, способствует 

формированию первых культурно-гигиенических навыков. 
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В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития основных движений и выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя 

и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлезание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание 

в обруч (диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по 

ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем 

на ступеньки и спуск с них, держась за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со 

страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) и без 

них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, 

наклоны вперед (положить кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, 

приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, 

побуждая детей к активному участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать элементарные культурно-гигиенические действия при 

приеме пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, 

пользоваться личным полотенцем и так далее). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Режим дня 

Группа раннего возраста работает в режиме пятидневной недели (с понедельника по пятницу). 
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Длительность пребывания детей в группе - с 7.30 до 19.30 часов. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение года. В теплый период года образовательная деятельность организуется на прогулке. 

Дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня перед уходом детей домой. 

 

Режим дня в холодный период в группе раннего возраста /1,5 - 2лет/ 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, термометрия, игры, общение, индивидуальная работа 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (10мин), гигиенические процедуры 8.10 – 8.25 

Утренний круг 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) (по подгруппам) указана общая 

длительность, включая перерыв 10 мин. 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 - 9.45 

Чтение художественной литературы 9.45 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность), двигательная активность, возвращение с прогулки 

9.55 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.10 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 15.45-15.55 
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Вечерний круг 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.05 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности, индивидуальная работа, работа с родителями, уход домой 

17.55-19.30 

 

Режим дня в теплый период в группе раннего возраста /1,5 - 2лет/ 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, термометрия, игры, общение, индивидуальная работа (при 

благоприятных метеорологических условиях осуществляются на улице) 

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика (10мин), гигиенические процедуры 8.10 – 8.25 

Утренний круг 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игровая деятельность, подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) (по подгруппам) указана общая 

длительность, включая перерыв 10 мин. (при благоприятных метеорологических условиях 

осуществляется на улице) 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 - 9.45 

Чтение художественной литературы 9.45 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность), двигательная активность, возвращение с прогулки 

9.55 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.10 
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Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) (при благоприятных 

метеорологических условиях осуществляется на улице) 

15.45-15.55 

Вечерний круг 15.55 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.05 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности, индивидуальная работа, работа с родителями, уход домой (при благоприятных 

метеорологических условиях осуществляются на улице) 

17.55-19.30 
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3.2. Комплексно - тематическое планирование группы раннего возраста 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-занятия (развивающая образовательная ситуация 

на основе игр-мотиваций). Они  планируются и осуществляются по следующим направлениям развития и образования детей (образовательные 

области) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Тематический план работы  

                                                                                              

Период  

01.09 - 08.09 Детский сад встречает ребят! 

11.09 -15.09 Неделя безопасности / Что такое хорошо! Что такое плохо! 

18.09 - 22.09 Игрушки / мониторинг 

25.09 - 29.09 Осень 

02.10 - 06.10 Овощи 

09.10 - 13.10 фрукты 

16.10 - 20.10 Мой дом 

23.10 - 27.10 Гигиена и КГН / Неделя здоровья 

30.10 - 03.11 Я в мире человек (наше окружение) 

06.11 - 10.11 Птицы 

13.11 - 17.11 Домашние животные 

20.11 - 24.11 Домашние животные и их детеныши 

27.11 - 01.12 Дикие животные 

04.12 - 08.12 Дикие животные и их детеныши 

11.12 - 15.12 Зима 

18.12 - 22.12 Игрушки 

25.12 - 29.12 Новый год 

08.01 - 12.01 Дом 

15.01 - 19.01 Мебель 

22.01 - 26.01 Посуда 

29.01 - 02.02 Одежда 

05.02 - 09.02 Обувь 
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12.02 - 16.02 Цвет, форма, размер 

19.02 - 22.02 Моя семья. Мой папа 

26.02 - 01.03 Я в мире человек  

04.03 - 07.03 Моя семья. Моя мама 

11.03 - 15.03 Кто работает у нас в саду 

18.03 - 22.03 Весна 

25.03 - 29.03 В гостях у сказки 

01.04 - 05.04 Транспорт 

08.04 - 12.04 Едет, плавает, летает…  

15.04 - 19.04 Неделя экологии 

22.04 - 26.04 Народные игрушки 

29.04 - 10.05 Праздник 

13.05 - 17.05 Растения 

20.05 - 24.05 Чему мы научились! / Мониторинг 

27.05 - 31.05 Здравствуй, лето! 
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3.3. Перспективный план работа с родителями 2022 – 2023 год 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Консультации Причины трудной адаптации детей к детскому саду 

Как мы играем с детьми (обзор игрушек для детей 2-го года жизни) 

Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

Развитие движений 

Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Адаптация детей к детскому саду 

Нетрадиционные способы профилактики заболеваний 

Здравствуй, осень 

Родительское собрание Адаптация ребенка к ДОУ 

Октябрь  Папки-передвижки Встречаем осень с малышом 

Детки-двухлетки 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Коронавирус 

Консультации Растем здоровыми и крепкими 

Влияние развивающей среды на развитие детей раннего возраста 

Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел? 

Я сам 

Права и обязанности родителей 

Фотовыставка Первые дни в детском саду 

Анкетирование Какой вы родитель 



29 
 

Беседа Роль отца в воспитании ребенка 

Выставка Конкурс поделок родителей и детей из природных материалов 

Ноябрь  Консультации 

 

Как правильно общаться с детьми 

Развитие речи детей 2-го года жизни 

Развивающие игры 

Дорога к обеду ложка 

Если ребенок часто и длительно болеет 

Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Осенние прогулки с ребёнком 

Как выбрать детскую обувь 

День матери 

Памятка Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего 

возраста 

Профилактика: кашель и насморк 

Родительское собрание Сенсорное развитие детей 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зима 

Первая помощь при обморожениях 

История ёлочной игрушки 

Консультации Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье детей 

Как научить ребёнка правильно реагировать на слово «нельзя» 

Правильное питание детей 
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Фотовыставка Один день в детском саду 

Выставка Новогодние поделки 

Беседы 

 

Чем можно заняться с ребёнком на прогулке зимой? 

Как встретить новый год с детьми?  

Что и как дарить малышу на новый год? 

Как правильно одевать ребенка зимой 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Как помочь птицам пережить зиму 

Что такое реакция манту? 

Что делать, если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки? 

Консультации Как организовать семейный досуг в зимнее время года 

Организация семейных прогулок 

Сенсорный мир ребёнка 

Домашние животные и дети 

Шесть родительских заблуждений о морозной погоде 

Беседы Если ребёнок не слушается? 

Памятка Познавательное развитие детей второго года жизни 

Февраль  Консультации Осторожно – сосульки 

Как выбрать книгу для малыша 

Как научить ребёнка рисовать (игры с красками) 

Наглядная информация Игры для развития речи (2 года) 
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Папки-передвижки 23 февраля – День защитника отечества 

Возрастные особенности ребёнка 2 лет 

Беседы Как гулять с пользой для здоровья 

Профилактика кариеса 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Весна 

8 марта – Международный женский день 

Состав детской аптечки 

Игрушка в жизни ребёнка 

Секреты воспитания вежливого ребёнка 

Беседы Если ребёнок упрямится 

Почему ребёнок капризничает 

Фотовыставка Мы  в детском саду 

Родительское собрание Игры в жизни вашего ребенка 

Консультация Развитие мелкой моторики у детей 

Подбор игрушек для детей раннего возраста 

Апрель  Консультации Рекомендации для родителей по организации игрового уголка 

Терпеть или наказывать 

Беседы Если ребёнок ведёт себя агрессивно 

Как научить ребёнка не бояться врача 

Как научить ребёнка узнавать цвета 
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Весенние прогулки 

Если ребёнок не слушается 

Наглядная информация   

Папки-передвижки 

Темперамент ребёнка 

Телевидение и дети 

Музыка малышам 

Безопасность детской игрушки 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

С Днем Победы 

Конъюнктивит 

Летний отдых с детьми 

Профилактика кишечных отравлений 

Консультации Растем здоровыми и крепкими 

Как победить детские страхи 

Как научить ребенка самостоятельно одеваться 

Итоговое родительское собрание Мы стали на год старше 

3.4.Учебно-методический комплект к Рабочей программе 

 

Учебно-методический комплект обязательной части Программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Методические пособия: 

1. Алямовская В. Ясли - это серьезно! М.: 2000 
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2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей. Воронеж, 2013 

3. Климанова Л.Ф. Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). М., 2000 

4. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. М., 2007 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. М., 2005 

5. Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. М., 1981 

6. Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста.- М.: 2005 

7. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. –  

2-е изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

8. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. М., 1985 

9. Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие. М., 2000 

10. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. М., 2008 

11. Печора К.Л., Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста. М., 2000 

12. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. М., 2007 

13. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей. М., 2003 

14. Радина Е.И. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. М., 1967 

15. Разенкова Ю.А. Иллюстративный материал для развития речи детей раннего возраста.- М.: Мозаика- Синтез, 2005 

16. Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! М., 2006 

17. Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. СПб., 2005 

18. Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги. М., 2007 

19. Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. М., 2006 Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. М., 2005 

20. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика- Синтез, 2005 

21. Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни/ под ред. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

22. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду.- М.: Мозаика- Синтез, 2005 
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Приложение1 

 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства  

для группы разного возраста(ФОП п. 33) 

 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Большие ноги…», «Пальчик-мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…».  

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), «Колобок» (обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» 

(обработка К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. 

Булатова). Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», 

«Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. 

«Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, 

зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова 

К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. 

«Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 
 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. 

Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело ‒ грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный 

марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские 

ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», 

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

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 208 ФОП ДО - 03 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. Чарной. Образные упражнения. «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.  

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. Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», 
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«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

«Бабочки»,  

Обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», 

муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида. 
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