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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 Обязательная часть 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2 лет - 3 лет) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 



окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 



проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и   стыда,   начинают   формироваться   элементы   самосознания,   связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Образовательная 

область 

Результаты развития 

Физическое 

развитие 

Воспитание культурно – гигиенических навыков: 

- ребенок самостоятельно моет руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирает лицо 

и руки личным полотенцем; 

- ребенок с помощью взрослого приводит себя в 

порядок; 

- ребенок держит ложку. 

Физическая культура: 

- ребенок сохраняет устойчивое положение тела, 

правильную осанку; 

- ребенок ходит и бегает, не наталкиваясь, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; 

- ребенок действовует сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, меняет направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога; 
- ребенок ползает, лазает, разнообразно действует с 



 мячом (берет, держит, переносит, кладет, бросает, 

катает); 

- ребенок прыгает на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами; 

- ребенок проявляет желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

- ребенок   передает    выразительность    движений, 

простейшие действия некоторых пepcoнажей. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное воспитание: 

- ребенок с помощью педагога обследует предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; 

- ребенок устанавливает сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название; 

- ребенок называет свойства предметов; 

- имеет знания о величине, форме, цвете предметов. 

- собирает пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; 

- ориентируется в соотношении плоскостных фигур 
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); 

- составляет целое из четырех частей; 
- сравнивает, соотносит, группирует, устанавливает 

тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- ребенок формирует группы однородных предметов; 

- различает количество предметов: много — один 

(один — много). 

- различает и называет предметы по величине; 
- различает предметы по форме и называет их. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

- ребенок знаком с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства; 

- называет цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны; сравнивает знакомые; 

подбирает предметы по тождеству; группирует их по 

способу использования; выбирает объекты по 

заданным признакам. 

 



 Природное окружение. Экологическое воспитание. 

– ребенок проявляет любознательность при 

ознакомлении с объектами природы; 

- знает доступные явлениями природы; 

- знает животных и растения ближайшего окружения; 
- различает по внешнему виду овощ и фрукты; 

- узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных и их детенышей и называет их; отмечает 

характерные  признаки домашних животных; 

различает и называет таких животных,  как заяц, 

медведь, лиса; выделяет их характерные особенности. 

Социальное окружение: 

- с помощью взрослого называет город, в котором 

живет; 

- узнает и называет некоторые трудовые действия. 

Речевое развитие Развитие речи 

Формирование словаря: 

- ребенок понимает речь; 

- умеет по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру; 

- называет их местоположение; 

- имитирует действия людей и движения животных; 
- владеет номинативным словарем, обозначающим 

названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств, овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- владеет предикативным словарем, обозначающим 

трудовые действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие 

взаимоотношения людей, их эмоциональное 

состояние; 

- владеет словарем прилагательных, обозначающих 

цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

- употребляет усвоенные слова в самостоятельной 

речи; 

Звуковая культура речи: 

- ребенок отчетливо произносит изолированные 

гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных); 

- правильно воспроизводит звукоподражания, слова и 

несложные фразы (из 2—4 слов); 

- пользуется (по подражанию) высотой и силой голоса. 

 



 Грамматический строй речи: 

- ребенок правильно согласовывает существительные 

и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменяет их по 

лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под); 

- ребенок употребляет в речи некоторые 

вопросительных слова (кто, что, где) и несложные 

фразы, состоящих из 2—4 слов. 

Связная речь: 

- ребенок понимает речь взрослых, слушает небольшие 

дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечает на простейшие и более 

сложные вопросы. 

- ребенок воспроизводит действия (движения) 

персонажа; 

- ребенок пытается (старше 2 лет 6 месяцев) по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература: 

- слушает художественное произведение без 

наглядного сопровождения; 

- договаривает слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений; 

- ребенок проявляет попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Образ Я: 

- ребенок имеет элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) 

в связи с началом посещения детского сада; 

- называет свое имя и возраст; 

- узнает свой дом и квартиру, называет имена членов 

своей семьи. 

Нравственное воспитание: 

- ребенок имеет представления о том, что хорошо и 

что плохо; 

- ребенок эмоционально отзывчив на состояние 

близких людей (жалеет, сочувствует). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству: 

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, 

с интересом участвует в общих играх и делах 

совместно с воспитателем и детьми. 
 



 Формирование детско-взрослого сообщества: 

- ребенок положительно относится к детскому саду; 

- узнает свой детский сад, находит свою группу; 
- охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает 

в игровое взаимодействие; 

- ориентируется в помещении своей группы, на 

участке; называет основные помещения, сооружения. 

Развитие регуляторных способностей: 

Освоение общепринятых правил и норм: 

- ребенок имеет навыки вежливого обращения. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции: 

- умеет спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Формирование социальных представлений, умений 

и навыков: 

Развитие игровой деятельности: 

- проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 
- выполняет несколько действий с одним предметом и 

переносит знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполняет с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой; 

- с желанием самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, использует предметы-заместители; 

- владеет начальными навыками ролевого поведения; 

- связывает сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания: 

- ребенок владеет элементарными навыками 

самообслуживания; 

- самостоятельно пьет из чашки, правильно держит 

ложку; 

- одевается и раздевается в определенном порядке, при 

небольшой помощи взрослого снимает одежду, обувь, 

в определенном порядке аккуратно складывает снятую 

одежду. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности: 

- ребенок выполняет простейшие трудовые действия; 

- поддерживает порядок в игровой комнате; 

Формирование основ безопасности: 

- ребенок   знаком    с элементарными    правилами 

безопасного поведения в природе, на дорогах, в играх 

с песком и водой. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование: 

- ребенок выделяет формы предметов, обводит их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой; 
- различает цвета карандашей, фломастеров, 

 



 правильно называет их; 
- рисует разные линии, пересекает их. 

- держит карандаш и кисть свободно. 

Лепка: 

- ребенок знает пластические материалы: глину, 

пластилин, пластическую массу; 

- отламывает комочки глины от большого куска; лепит 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединяет концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

- раскатывает комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы, 

сплющивает комочек между ладонями; делает 

пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка; 

- соединяет две вылепленные формы в один предмет. 

Конструктивно – модельная деятельность 

- ребенок знает детали, знаком с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости; 

- сооружает элементарные постройки по образцу; 
- в процессе деятельности пользуется 

дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек; 

- совместно со взрослым конструирует башенки, 

домики, машины; 

- проявляет желание строить самостоятельно. 

Музыкальное воспитание 

Слушание: 

- различает звуки по высоте. 

Пение: 

- ребенок активно подпевает и поет. 

Музыкально-ритмические движения: 

- ребенок эмоционально воспринимает музыку через 

движения; 

- воспринимает и воспроизводит движения, 

показываемые взрослым; 

- ходит и бегает, выполняет плясовые движения в 

кругу, врассыпную, меняет движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры: 

- ребенок отзывается на игры-действия со звуками, 

подражает движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово; 

- проявляет самостоятельность, активность в игре 

с персонажами-игрушками. 
 



Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в раннем возрасте. 

В результате освоения Программы ребёнок к трём годам: 

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

• Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

• Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 

• Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. 

• С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Оценочные материалы 

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 



обучающихся». 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст 28 ФЗ «Об образовании» в ГБОУ СОШ №1 СП 

«Детский сад №8 «Тополек» г. Чапаевска Самарской области ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

С целью оценки эффективности работы педагоги систематически 

проводят мониторинг образовательного процесса, т.е. осуществляют сбор 

данных о степени реализации образовательных целей, в том числе об 

индивидуальных особенностях развития каждого ребёнка. 

Важнейшим способом педагогического мониторинга является 

систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития 

детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого 

ребёнка и динамике его продвижения в развитии. Значение наблюдения для 

педагогической работы Умение наблюдать является одним из важных 

условий успешной работы педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребёнку, гибко строить график работы с 

группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и систематическим, 

не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в результате 

наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 

ребёнка — новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для 

их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного 

наблюдения является психолого-педагогическая компетентность 

воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребёнка, о 

приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными 

методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные 

отношения с детьми, без которых невозможно получить верное 



представление о ребёнке — его способностях, возможностях, интересах. Зная 

особенности своих воспитанников, педагог может планировать 

индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой 

работы в процессе последующих наблюдений. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо 

фиксировать его результаты с целью последующего анализа. Существуют 

разные методы фиксации наблюдений. Для ежедневных наблюдений могут 

использоваться карты наблюдения, в которые заносятся характерные 

эпизоды из жизни ребёнка или группы детей. Следует отмечать не только 

негативные проявления малышей, но и их достижения. Карточки могут не 

иметь тематической направленности, в них заносятся ситуативные 

неструктурированные наблюдения. 

В ГБОУ СОШ №1 СП «Детский сад №8 «Тополек» используются 

«Карты наблюдения за ребенком в период адаптации», «Карта наблюдения за 

развитием ребенка раннего возраста», «Индивидуально-групповая карта 

развития общения со сверстниками». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

            а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

Пояснительная записка 

а) цель и задачи реализации Программы 

1) (Парциальная общеобразовательная программадошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова - М.: Бином, Лаборатория знаний. 2019 г.) 

Задачи Программы 

– Развитие потребности активно мыслить. 

– Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления). 



– Формирование первоначальных лингвистических представлений о 

слове, звуке, предложении. 

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в ус ловиях 

образовательной организации. 

– Развитие логических форм мышления. 

– Формирование предпосылок учебной деятельности. 

– Формирование инициативности, самостоятельности. 

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм ее усвоения. 

– Развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.). 

– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в 

вопросах речевого развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

аналитикосинтетической деятельности, так и в процессе организации разных 

видов деятельности (общении, игровой, познавательноисследовательской). 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) 

части Программы 

1) Парциальная общеобразовательная программадошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова 

 принцип развивающего и воспитывающего образования; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

 принцип активности и самостоятельности; 



 принцип полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, образовательных, 

развивающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

 принцип решения программнообразовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей на занятиях, при проведении режимных моментов, игр, 

общения и т. д.; 

 принцип применения познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности, чтения 

художественной литературы. 

Принципы: 

 создания условий для самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьей по реализации Программы; 

 обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

 создания условий для принятия детьми решений; 

 развития умения работать в группе сверстников; 

 построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

 построения образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на их 

интересы; 

 личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей; 

 реализации Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы; 

 возможности освоения Программы на разных этапах ее 

реализации; 



 построения педагогического процесса, при котором ребенок 

становится субъектом образования; 

 признания ребенка полноценным субъектом образовательных 

отношений; 

 формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

1) Парциальная общеобразовательная программадошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова 

В Программе реализуются положения Л. С. Выготского о том, что: 

– личность ребенка — это «сплав аффекта и интеллекта». Поэтому 

общение на занятиях с ребенком строится на высоком уровне 

эмоционального комфорта (эмоции взрослого: радость, удивление, 

доброжелательность и т. д., а также веселые рисунки, стихи и т. д.); 

– обучение осуществляется только в реальной деятельности самого 

ребенка, поэтому основной метод обучения — метод практических заданий 

(упражнений), проблемно-поисковый метод. 

А также концепция Л. А. Венгера о развитии способностей, которые 

рассматриваются им как универсальные действия ориентировки в 

окружающем с помощью специфических для дошкольников образных 

средств решения задач. 

Поэтому в технологии реализации Программы большое место отводится 

решению специально подобранных усложняющихся задач и упражнений. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

1) Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 



активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова 

 проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 ориентируется в звукобуквенной системе родного языка; 

 понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

 записывает слова, предложения печатными буквами; 

 разгадывает ребусы, кроссворды; 

 читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

понимает прочитанный текст; 

 ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

 рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

 овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

Оценочные материалы 

1) Парциальная общеобразовательная программадошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесникова 

Мониторинг освоения Программы ребенком происходит на каждом занятии 

включением самоконтроля и самооценки выполненной работы с 4 лет. 

Ребенок, руководствуясь пояснениями взрослого, самостоятельно 

оценивает свою работу по цветовой шкале: зеленый — все задания 

выполнены правильно, красный — есть ошибки. 

Включение самоконтроля и самооценки в деятельность ребенка 

способствует изменению способа его действия: он учится не только 

слушать задание, но и слышать его. 

Результаты самоконтроля и самооценки изучаются педагогами, 

родителями с целью оказания ребенку своевременной помощи, если это 

необходимо. 



В конце каждого возраста в Программе имеется перечень возможных 

достижений ребенка в формировании аналитико- синтетической 

активности, а также интегративных качеств, сформированных в процессе ее 

освоения: 

 любознателен, активен; 

 эмоционально отзывчив; 

 овладел средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 способен управлять своим поведением; 

 умеет планировать свои действия; 

 способен решать предложенные задачи, адекватные возрасту; 

 овладел универсальными предпосылками учебных действий; 

 овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

Наличие в ОМС рабочей тетради «Диагностика готовности к чтению и 

письму детей 6–7 лет» позволяет определить уровень освоения ребенком 

Программы. 



II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях во II группе раннего возрата , с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (задачи из пяти областей с перечнем используемых 

вариативных программ и методических пособий) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 

осуществляется прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками. 



Формирование социальных навыков 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в 

ходе повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со 

взрослым. Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, 

которое малыш проводит в группе полного дня. Они не должны 

рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд ребёнка. 

Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть 

педагогического процесса. В эти моменты открывается возможность 

индивидуального общения воспитателя с малышом, побыть один на один с 

ребёнком, поговорить с ним. Их нужно использовать для установления 

доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи между 

ребёнком и взрослым. 

В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребёнком, взрослый называет 

предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, 

рассказывает стишки — всё это способствует познавательно-речевому и 

социальному развитию ребёнка. В процессе умывания, одевания, приёма 

пищи малыш обучается различным действиям: берёт мыло и намыливает 

руки, открывает кран, надевает колготки, застёгивает и расстёгивает застёжки 

на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, 

одеваться и пр. 

Участвуя вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру 

взрослых, малыши приобретают необходимые социальные навыки. Главное, 

к чему должны стремиться воспитатели, проводя ежедневные процедуры, — 

создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая детей к 

самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого малыша: не торопить медлительного ребёнка, не предлагать 

непосильные для малыша действия, не выполнять за ребёнка то, что он 

может делать сам. 

Приход и уход детей. 



Приход и уход детей — очень важные моменты для ребёнка и его 

родителей. Утром малышам бывает трудно переключиться на другую 

обстановку, расстаться с мамой. Вечером некоторые дети, увлечённые игрой, 

не хотят уходить домой, расставаться с воспитателем, друзьями или 

игрушкой. Взрослые должны стремиться сгладить эти моменты, сделать их 

приятными для малыша. Если воспитатель при встрече ежедневно уделяет 

индивидуальное внимание каждой семье, ласково приветствует ребёнка, 

ободряет, это помогает снять напряжённость ситуации, делает её менее 

тревожной. Например, ребёнок не хочет расставаться с игрушкой, с которой 

играл в то время, когда за ним пришли, отказывается прекращать игру, 

игнорируя маму. Воспитатель может предложить маме поиграть вместе с 

ребёнком или взять игрушку с собой. Ласково прощаясь с ребёнком, 

воспитатель готовит его к завтрашней встрече: «До свидания, Катенька! 

Завтра придёшь, будем играть снова. До завтра!» 

Раздевание и одевание. 

Раздевание и одевание детей раннего возраста занимает значительное 

количество времени в течение дня. Эти процедуры также следует 

использовать для развития у детей самостоятельных действий, поэтому надо 

предоставить им возможность упражняться в последовательности операций. 

Малыши могут наблюдать за тем, как одеваются сами другие дети, пытаться 

подражать им. Имитируя действия других детей, действуя по показу 

воспитателя или следуя его простым инструкциям, малыши учатся снимать и 

надевать одежду, расстёгивать и застёгивать застёжки. Желательно, чтобы 

застёжки были удобными (на молнии, на липучках), более старшие дети 

учатся расстёгивать и застёгивать пуговицы. 

Формирование навыков самообслуживания в 1 — 3 года — важная 

педагогическая задача, которой следует уделить достаточно времени и 

внимания. Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатель должен 

быть спокойным и терпеливым, не ругать, не подгонять ребёнка, не 

совершать резких и грубых действий. Все действия нужно сопровождать 



ласковой речью, называя предметы одежды, рассказывая, что и для чего в 

данный момент взрослый и ребёнок делают: «Сейчас мы возьмём носочки и 

наденем их, чтобы ножки не замёрзли, а потом наденем сапожки. Вот так, 

молодец!» Предлагая ребёнку попробовать самому выполнить то или иное 

действие, нужно ласково подбодрить его, вселяя в малыша уверенность в 

успехе и помощи взрослого: «Олечка, смотри, ты уже почти научилась сама 

надевать варежки. Попробуй теперь сама надеть вторую рукавичку. Что, 

пальчик застрял? Не беда, я тебе чуть-чуть помогу, и всё получится. Вот 

молодец!» 

 

Уход за внешним видом. 

Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно 

побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, 

причёске: «Анечка, у тебя бантик развязался, давай завяжем его, сделаем 

красивую причёску». Помогая малышу заправить рубашку, причесаться, 

высморкать нос, можно подвести его к зеркалу и вместе порадоваться, 

похвалить его: «Вот молодец, теперь у тебя всё в порядке». Не следует 

стыдить ребёнка, привлекать внимание других детей к непорядку в его 

внешнем виде. Когда малыш радуется чистой красивой одежде, аккуратной 

причёске и испытывает чувство дискомфорта от загрязнённой одежды, 

непричёсанных волос, он сам охотно обращается к взрослому с просьбой 

помочь устранить эти недостатки. Помощь воспитателю. 

Наиболее успешно разнообразные социальные навыки формируются у 

детей в процессе сотрудничества со взрослым. Малыши наблюдают за 

деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в неё. 

Воспитатель обращает внимание детей на всё, что делает сам, рассказывает, 

что и для чего он делает, предлагает детям помочь ему. Например, малыши 

могут помогать накрывать на стол (приносить и раскладывать ложки, 

салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца. 



Уход за вещами и игрушками. 

После окончания игры или занятия, прежде чем заняться другой игрой, 

педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. 

Детям нужно объяснить, что любую игрушку легко найти, если она всегда 

находится «в своём домике». Воспитатель предлагает малышам помыть 

игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду. Дети также учатся 

вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на полочку в 

своём шкафчике. Чтобы они легко находили свой шкафчик, на дверцу обычно 

прикрепляют картинку. Пусть каждый малыш сам выберет, какую он хочет 

иметь картинку на дверце своего шкафа. Раздеваясь для дневного сна, дети 

складывают одежду на стульчик; ставят обувь под кроватку. Раздевая и одевая 

самых маленьких детей, педагоги также побуждают их помогать, например 

показать, где шапочка, куда нужно поставить сапожки, положить на место 

варежки. 

Правила этикета. 

Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила 

этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, 

после еды; пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной 

ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то неприятность; 

спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять 

чью-то игрушку. Подражая взрослым, дети постепенно обучаются 

вежливости, усваивают правила этикета. Малыши учатся пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой. Перед едой воспитатель желает детям 

приятного аппетита, учит говорить «спасибо» после еды. Во время приёма 

пищи взрослый негромко беседует с детьми: например, рассказывает, что они 

едят на первое, что будут есть на второе, спрашивает, вкусный ли компот, 

хвалит малышей. В ходе проведения ежедневных процедур у маленьких 

детей часто возникают капризы, недовольство, конфликты со взрослыми. 

Ребёнок может отказываться от приёма пищи или какого-то её вида, не хочет 



садиться за стол, играет во время еды, не желает пользоваться ложкой, 

чашкой и пр. Некоторые дети не любят переодеваться, плачут, 

сопротивляются, привередничают. Случается, что малыш отказывается 

ложиться в кроватку, встаёт или долго не засыпает, зовёт маму, плачет. 

Многие дети не умеют проситься в туалет, отказываются садиться на 

горшок, не любят умываться, причёсываться, чистить зубы и пр. Обычно 

педагоги объясняют причины такого поведения ребёнка его избалованностью 

в семье, негативными чертами его характера, желанием привлечь к себе 

особое внимание взрослого. Для того чтобы понять истинные причины отказа 

или сопротивления ребёнка воспитателю, важно представить возможные 

чувства и переживания самого ребёнка в данной ситуации. Отказ ребёнка от 

выполнения тех или иных режимных процедур чаще всего связан с 

сопутствующими негативными ощущениями (холодный горшок, неудобная 

поза, непривычная твёрдая пища, неудобная одежда и пр.) и переживаниями, 

вызванными неделикатным обращением взрослого (подавлением стремления 

к самостоятельности, прерыванием интересных занятий, неучётом 

индивидуального темпа деятельности и др.). Например, малышу неприятно 

ощущение холодной воды, он испытывает боль от попадания мыла в глаза 

или нос, его раздражает неделикатное прикосновение взрослого к лицу, его 

резкие поспешные движения. Малышу бывает трудно справиться с 

негативными переживаниями, часто он ещё не может их осознать и выразить 

словами. Эти естественные переживания выступают сигналами взрослому о 

дискомфорте, эмоциональном неблагополучии, которое он испытывает, и их 

не следует приписывать «избалованности», «вредности», 

недисциплинированности ребёнка. Авторитарные способы воздействия на 

ребёнка (принудительное одевание, кормление, запугивание и пр.) могут 

оказаться эффективными с точки зрения взрослого, однако с точки зрения 

переживаний ребёнка все они вызывают эмоциональный дискомфорт, обиду, 

испуг, недоверие к воспитателю. Следует также иметь в виду, что возможны 

негативные последствия принудительных способов проведения режимных 



процедур (возникновение у ребёнка стойкого отсутствия аппетита, запоров, 

энуреза, появление водобоязни и пр.). Способы личностно ориентированного 

взаимодействия требуют от взрослого особых усилий, терпения и 

творческого подхода. Но они позволяют ребёнку испытывать положительные 

эмоции, чувство уверенности, доверия ко взрослому, способствуют развитию 

его самостоятельности. 

Становление общения со сверстниками 

В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение 

ребёнка со сверстниками. Обычно общение со сверстниками не 

рассматривается как важная линия развития в раннем возрасте. 

Действительно, первые контакты малышей кратковременны и часто 

осложняются тем, что они не умеют учитывать интересы и состояния друг 

друга, порой воспринимают сверстника как неодушевлённый объект, 

ссорятся из-за игрушек, «борются» за внимание к себе взрослого. 

Негативный опыт взаимодействия детей, особенно в группе, где находится 

много малышей, может создавать атмосферу нервозности, конфликтности, 

вызывать у наиболее чувствительных малышей стойкое нежелание общаться 

с ровесниками. 

Однако исследования психологов показали, что правильно 

организованное общение со сверстниками имеет большое значение для 

социально-личностного развития ребёнка. Оно обогащает жизнь маленьких 

детей новыми впечатлениями, является источником ярких положительных 

эмоций, создаёт условия для появления творческого, самобытного начала в 

ребёнке. В общении со сверстниками ребёнок учится согласовывать 

собственные действия с действиями равных себе партнёров, отстаивать свои 

права и интересы. Поэтому воспитатели должны стремиться к созданию 

благоприятного эмоционального климата в группе, помогать детям 

налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Опыт 

показывает, что в группах даже самых маленьких детей, где педагоги уделяют 

специальное внимание их общению, малыши жизнерадостны, мало ссорятся, 



любят наблюдать за игрой ровесников, умеют играть рядом или вместе друг с 

другом. В Программе «Первые шаги» представлены игры и занятия, которые 

помогут воспитателям проводить работу по развитию общения ребёнка со 

сверстниками в раннем возрасте. 

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и 

существенно отличается от общения более старших детей, а тем более 

взрослых. Их контакты преимущественно представляют собой попытки 

привлечь ровесника к подвижным эмоциональным играм. Они изначально 

строятся не на основе предметного сотрудничества, а на подражании и 

«заражении» друг друга эмоционально окрашенными действиями. Малыши 

прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, передразнивают друг друга. 

Такое взаимодействие вызывает безудержную радость детей, даёт ребёнку 

ощущение своего сходства с другим, равным ему партнёром. В этих, казалось 

бы, бессодержательных контактах заложено начало будущих более глубоких 

и содержательных форм общения. Поэтому прерывать или запрещать такое 

взаимодействие нельзя. Но воспитатель может придать ему культурную, 

организованную форму. Оптимальным средством для этого являются игры, в 

которых дети действуют одновременно и одинаково (игры-потешки с 

несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры). 

Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более 

содержательными. Дети начинают обмениваться игрушками, в их 

взаимодействии появляются согласованные совместные действия, малыши 

становятся более инициативными и чуткими к воздействиям друг друга. 

Поэтому становится возможным включение малышей в разнообразные 

формы взаимодействия — в совместные игры с предметами, игры с 

правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, 

конструированием и пр. 

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со 

сверстниками, предполагает решение следующих задач: привлечение 

внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к сверстникам; 



стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг 

с другом; организация предметного взаимодействия между детьми. Для 

побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые 

разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свободную 

игру, групповые занятия, специально организованные игры. Воспитатель 

должен стараться организовывать общение между детьми в течение всего 

дня. Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно 

поддерживать с момента прихода в группу. Воспитатель предлагает малышам 

поздороваться друг с другом, называя каждого ребёнка по имени, обращает 

их внимание на то, как они красиво одеты, как умеют снимать курточку, 

сапожки и пр. Детям постарше можно предложить помочь сверстнику убрать 

в шкафчик его одежду, вместе зайти в группу. Если в групповой комнате уже 

есть дети, воспитатель привлекает их внимание к вновь пришедшему 

малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед уходом домой сказать 

«до свиданья», помахать ручкой. Укладывая спать, побуждает малышей 

пожелать друг другу спокойного сна. 

Во время режимных моментов воспитатель обращает внимание малышей 

на то, как каждый из них хорошо кушает, умывается, одевается. Для 

поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые 

приёмы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого 

малыша и побуждая детей повторять их. Для того чтобы дети учились лучше 

понимать друг друга, для возникновения чувства общности со сверстниками 

необходимо обращать внимание ребёнка на то, что другой малыш — такой 

же, как он: у него тоже есть глазки, ручки, он умеет так же говорить, бегать, 

играть. 

Хорошим приёмом, сближающим детей, является совместный просмотр 

детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. 

Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит 

каждого ребёнка, побуждает других малышей похвалить сверстника. 

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также 



совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родителях 

малышей, празднования дня рождения каждого ребёнка, совместное 

изготовление несложных подарков для именинника. 

Необходимым условием пробуждения и поддержания между деть ми 

добрых отношений является привлечение их внимания к эмоциональным 

состояниям друг друга. Воспитатель побуждает детей к сорадованию 

сверстнику, проявлению сочувствия, жалости. При этом важно избегать 

принуждения малышей, нельзя заставлять их делать что-то против воли, 

отрывать их от занятий. Эмоционально положительная атмосфера, 

поддерживаемая воспитателем в течение всего дня, поможет детям лучше 

узнать друг друга, будет способствовать установлению доброжелательных 

отношений между ними. Сближению детей могут служить организованные 

воспитателем эпизоды совместного наблюдения за различными событиями и 

явлениями, естественно возникающими в течение дня. Это может быть 

разглядывание рыбок в аквариуме, наблюдение за тем, как умывается кошка 

на дорожке за окном, как птичка вьёт гнездо на дереве, как едет машина, идёт 

дождик, гуляют дети и пр. Воспитатель предлагает нескольким детям вместе 

посмотреть на них, задаёт вопросы, отвечает на вопросы малышей. Если дети 

уже умеют говорить, воспитатель побуждает их рассказать сверстнику об 

увиденном. 

С самого раннего возраста необходимо воспитывать у детей 

уважительное отношение к другим детям, независимо от их национальности, 

особенностей личности и поведения. Этому способствует чтение сказок 

разных народов и рассматривание иллюстраций к ним. Хорошо, если в 

группе имеются игрушки разных народов, куклы — представители разных 

культур (с разным внешним обликом, одеждой). Если в группе есть дети 

разных национальностей, необходимо следить за тем, чтобы малыши не 

дразнили их, терпимо относились к недостаткам их речи. По отношению к 

детям с недостатками развития следует воспитывать тактичное отношение, 

поощрять проявления сочувствия, стремление помочь. 



Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Чаще всего, 

когда дети ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным 

мерам воздействия: ругают, требуют вернуть игрушку владельцу или 

отнимают её у обоих детей, если дело доходит до драки — растаскивают или 

наказывают малышей. Такие способы воздействия хотя и позволяют быстро 

прекратить ссору, вместе с тем не исчерпывают конфликт. Воздействия 

взрослых только тогда могут быть по-настоящему эффективными, когда они 

направлены на обучение детей позитивным способам разрешения 

конфликтов. Воспитатель должен стараться разрешать конфликты между 

детьми в мягкой форме, без насилия и окриков, путём перевода их в 

позитивные формы взаимодействия или переключения внимания детей на 

другие виды деятельности или предметы. Воспитатель может отвлечь 

внимание одного из детей другой игрушкой, интересным занятием или 

предложить ему такую же игрушку; организовать совместную игру с 

игрушкой, вызвавшей конфликт; предложить и помочь детям установить 

очерёдность в игре с этой игрушкой. 

Очень важно, чтобы взрослые не допускали того, чтобы старший и более 

сильный ребёнок обижал слабого. Необходимо объяснять детям, что нельзя 

обижать друг друга, а нужно договариваться. Взрослый должен помочь им 

обсудить ситуацию, выразить свои желания словами, договориться. При этом 

воспитатели должны стараться избегать директивных высказываний, 

требующих от ребёнка действий по прямому указанию («отдай Кате куклу», 

«играйте вместе»), не унижать ребёнка. Следует объяснять малышам 

переживания друг друга, помогать понять состояния другого ребёнка и 

договариваться. Например: «Я думаю, Катя расстроена. Правда, Катя? Вы обе 

хотите играть одной куклой. Как же теперь быть? Давайте играть по 

очереди». Запреты можно использовать лишь после исчерпания других 

способов разрешения конфликта. 

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей 

со сверстниками, должны составлять неотъемлемую  часть жизни группы, 



стать привычными и желанными для малышей. Такие игры можно проводить 

в перерывах между режимными моментами, на прогулке, во время свободной 

игры детей. Ещё одним необходимым условием успешной организации 

совместных игр является эмоциональная включённость в них взрослого. 

Воспитатель должен не только демонстрировать нужные действия, но быть 

эмоциональным центром игры, объединять детей вокруг себя, заражать их 

интересом к игре. Недопустимо принуждение детей к совместным играм. 

Они проводятся в свободной форме, и участие в игре каждого ребёнка 

должно быть добровольным. Важно заинтересовать малыша, вовлечь его в 

игру, предложить ему поиграть вместе с другими детьми. Если ребёнок 

боится или стесняется, нужно дать ему возможность просто понаблюдать за 

игрой сверстников, скорее всего чуть позже он сам захочет присоединиться к 

ним. Если у малыша неожиданно пропал интерес к игре, в которую он 

увлечённо играл, следует предложить ему заняться тем, что ему наиболее 

интересно в данный момент. 

Необходимым условием организации как совместных, так и 

индивидуальных игр является максимально доброжелательное отношение 

взрослого и отсутствие отрицательной оценки действий детей. В этом 

возрасте малыши очень чувствительны к поощрениям и порицаниям 

взрослого. Излишняя требовательность к ребёнку может вызвать у него 

негативную реакцию, из-за чего он может отказаться принимать участие в 

игре. Взрослый должен лишь направлять детей на выполнение действия, но 

не требовать от них полного повторения. 

Необходимо хвалить каждого ребёнка за любое выполненное действие. 

Для сближения детей, организации их совместности, поддержки 

положительных взаимоотношений можно использовать разнообразные игры. 

Так, игры-потешки способствуют установлению эмоционально- 

положительного отношения к сверстнику. Эти игры особенно важны для 

детей второго года жизни и тех малышей, которые впервые пришли в группу 

и не имеют опыта взаимодействия со сверстниками. Эти игры основаны на 



непосредственном взаимодействии двух детей без использования предметов. 

В центре их находится взрослый, который предлагает малышам повторять за 

ним те или иные движения и звуки, поочерёдно обмениваясь ими или 

совершая их синхронно. Находясь между детьми, взрослый является центром 

ситуации, как бы дирижирует совместной игрой и одновременно является её 

участником. Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и 

располагаются лицом друг к другу, создают оптимальные условия для 

контакта взглядов, физического контакта, обмена эмоциями. Совместное 

переживание радости оказывает положительное влияние на формирование 

взаимоотношений детей между собой, на создание доброжелательной 

атмосферы в группе. Большей собранности и самостоятельности требуют 

совместные игры нескольких малышей, помогающие им научиться вступать в 

эмоционально-практическое взаимодействие с группой сверстников. Такие 

игры можно организовывать после того, как малыши научились играть в 

парах. Эти игры должны строиться на простых, доступных, хорошо знакомых 

малышам движениях. Такие игры приучают ребёнка внимательно наблюдать 

за действиями других детей, повторять их, прислушиваться к каждому 

сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр взрослый предлагает малышам 

выполнить вместе какое-нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, 

присесть, похлопать в ладошки, покружиться и др.) и побуждает их 

подражать действиям друг друга. 

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, созданные по 

образцу народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся 

простых движений со словом. Они предполагают синхронность движений и 

физический контакт участников. Одновременное многократное повторение 

движений объединяет детей, удовлетворяя их потребность в подражании. В 

хороводных играх создаются оптимальные условия для развития умения 

чувствовать тело партнёра, согласовывать с ним свои движения. Такие игры 

удовлетворяют потребности малышей в движении, в общении, приобщают к 

образцам народного поэтического творчества. Сочетание движений со словом 



помогает ребёнку осознать и осмыслить содержание игры, что, в свою 

очередь, облегчает выполнение действий. Воспитателю эти игры помогают 

завоевать симпатии детей, их доверие и разумное послушание. В форму 

хороводов можно переводить мелодичные стихи и песни детских поэтов и 

композиторов. Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей 

благодаря разнообразным контактам, в которые они вступают. Общаясь друг 

с другом в такой форме, они учатся выражать свои эмоции, сопрягать 

действия, «договариваться» на языке действий, чувствовать состояние 

другого. 

Необходимо поддерживать инициативу ребёнка, если он сам пытается 

затеять игру со сверстниками, предоставлять детям больше свободы в 

организуемых играх. Важно соблюдать баланс между подвижными, 

эмоционально насыщенными и более спокойными играми, в которые удобно 

играть, сидя на ковре или за столиком. К таким играм относятся пальчиковые 

игры, в которых дети также могут подражать друг другу. Их можно 

организовывать в любое время дня, перемежать ими подвижные игры. Такие 

игры помогут занять всю группу детей, сидящих за столом в ожидании обеда 

или полдника. Эти игры нравятся детям и очень хорошо успокаивают их. В 

некоторых из этих игр малыши не контактируют друг с другом 

непосредственно, а лишь повторяют движения за взрослым, в других 

вступают в контакт. Но в любом случае эти игры привлекают внимание детей 

друг к другу, стимулируют подражание сверстникам, создают атмосферу 

близости и общности между малышами. 

Для более старших детей можно организовывать игры с простыми 

правилами, в которых у малышей развивается умение управлять своим 

поведением, внимательно слушать взрослого и действовать в соответствии с 

предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, которые 

определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями 

сверстника (например, «Воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», 

«Лиса и гуси» и пр.). Во многих играх этого типа игровая ситуация 



предусматривает чередование действий двух видов — активные движения и 

их торможение, что требует от детей определённых усилий. 

Образный характер игр способствует развитию воображения, а 

совместная деятельность — сближению и объединению детей. В 

перечисленных играх дети приобретают опыт выполнения совместных, 

одинаковых для всех действий. Но для развития общения недостаточно 

простого подражания друг другу. Необходимо учить детей взаимодействию, 

которое предполагает не только повторение движений и слов взрослого, но и 

собственные обращения к сверстникам, а также ответные действия на 

инициативу партнёров. Это достигается при помощи игр с ведущим. 

Основной принцип этих игр заключается в том, что действия одних детей 

должны быть адресованы другим детям, и эти действия не совпадают. Все эти 

игры проводятся без предметов. До тех пор пока дети ещё не умеют 

инициировать сложные игры с правилами и распределением ролей, взрослый 

является организатором и постоянным их участником, постепенно передавая 

каждому из детей центральную роль. Ведущий должен действовать перед 

другими, чувствуя на себе их внимание. Многие малыши, оказавшись в этой 

ситуации, смущаются, а иногда даже отказываются от действий, которые 

привлекают их, когда они «растворены» в группе, но вызывают робость, 

когда на них обращается всеобщее внимание. Постепенное включение 

застенчивого ребёнка в игры, в которых он при поддержке взрослого 

ненадолго оказывается в центре внимания, является наиболее благоприятным 

условием преодоления внутреннего напряжения и страха. 

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями 

являются игры-драматизации или спектакль, разыгранный с помощью 

игрушки. Данные игры являются, с одной стороны, увлекательным зрелищем 

для малышей, а с другой — средством формирования эмоционально- 

нравственных основ их поведения. Центральное место здесь занимает 

активное общение детей с игрушками, которые в руках взрослого 

превращаются в персонажей спектакля. Содержанием спектакля могут 



служить доступные малышам народные сказки, рассказы, стихотворения или 

сценки из повседневной жизни самих детей. Начинать игры-драматизации 

лучше всего с показа хорошо известных малышам и любимых ими сказок. 

Сначала сказка разыгрывается воспитателем с помощью игрушек. При 

повторном показе взрослый привлекает детей в качестве участников. Сказка 

для маленьких детей должна иметь простой сюжет и включать 

повторяющиеся действия и слова, чтобы дети могли легко запомнить и 

повторить их. 

Особую группу игр, способствующих развитию общения между 

сверстниками, составляют совместные игры с использованием различных 

предметов и игрушек. Для того чтобы избежать ссор, в совместных 

предметных играх должен участвовать взрослый. Задачей взрослого является 

обучение и помощь детям в распределении игрушек, координации и 

согласованности действий. При этом воспитатель должен следить не только 

за последовательностью выполнения игровых действий, но и организовывать 

общение детей по ходу их выполнения: называть малышей по имени, 

привлекать их внимание к действиям партнёра, к его желаниям, предлагать 

помощь, хвалить, вместе радоваться полученному результату. Совместные со 

взрослым и интересные занятия помогают малышам видеть в сверстнике не 

соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнёра по игре. 

Проводить такие игры лучше всего с небольшой группой детей (сначала с 

двумя малышами, позже с 3—5 детьми). 

Игрушки для совместных игр должны быть хорошо знакомы малышам, 

чтобы они не провоцировали повышенный интерес к ним и конфликты. 

Важно привлечь детей к совместной игре с данным предметом и показать, 

что в одиночку играть не так интересно. Наиболее подходящими для 

совместных предметных игр являются игры с мячами, собирание и разборка 

пирамидок, изготовление различных построек из кубиков (домиков, дорожек, 

поездов и пр.), выкладывание фигурок из деталей мозаик и колец пирамидок, 

«прятки» игрушек, изготовление бус для кукол и пр. С малышами, которые 



уже знакомы с некоторыми сюжетами процессуальных игр, можно 

организовывать совместные игры с куклами и другими игрушками. 

Развитие игровой деятельности 

Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста 

должно стать формирование игровой деятельности. Игра имеет 

исключительно важное значение для развития всех сторон психики и 

личности ребёнка, и прежде всего для социального развития. 

Для реализации своего огромного развивающего потенциала сама игра 

должна иметь достаточно высокий уровень развития. Сформированная в 

раннем возрасте игровая деятельность является не только условием 

эмоционального комфорта и эффективного развития ребёнка, но и залогом 

становления ведущей деятельности следующего, дошкольного этапа 

развития. В народной педагогике игра издавна использовалась для 

воспитания и обучения детей. В играх-потешках, в песенках и стишках, 

сопровождающихся разнообразными движениями и звуками, малышей 

привлекает простота и лёгкость действий, сочетание в них знакомого и 

неожиданного, атмосфера радости от совместной со взрослым игры. Богатые 

возможности для такого рода игр дают и произведения детских поэтов и 

писателей. Их содержание доступно и понятно малышам, они легко 

заучиваются и охотно воспроизводятся детьми. 

В разнообразных детских играх уникальным образом сочетаются 

лёгкость и удовольствие, с которыми ребёнок подражает действиям взрослых, 

и развивающий эффект, заложенный в игровых сюжетах и игрушках. Самые 

первые игры взрослых с детьми, такие, как прятки, «Ладушки» и многие 

другие, включают в себя элементы условности, сочетающие словесное 

обозначение и несложные действия персонажа, которые взрослые 

многократно адресуют малышу. Ребёнок не сразу воспринимает такие игры 

как условные, поначалу его привлекает в них яркая эмоциональная окраска, 

возможность побегать, попрыгать, особые тактильные и вестибулярные 

ощущения, возникающие в тот момент, когда взрослый тормошит, щекочет, 



покачивает, подбрасывает малыша. Вместе с этими приятными 

переживаниями в жизнь ребёнка постепенно входят действия «понарошку» с 

разнообразными предметами и игрушками, зарождается новый вид игры — 

процессуальная игра. 

Игра как форма детской активности пронизывает различные виды 

деятельности детей раннего возраста. В современной педагогике выделяются 

разнообразные виды детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры с 

сюжетными игрушками, игры-драматизации. К играм-забавам относится 

большинство народных игр: игры-потешки («Ладушки», «Сорока», «Едем- 

поедем», «Баран-баран» и пр.), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся 

пузырь» и др.), разнообразные подвижные игры (прятки, салочки, «Третий 

лишний», «Ручеёк» и пр.). Эти игры ярко эмоционально окрашены, включают 

ритмические повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными 

звуками и словами. В них, как правило, осуществляется непосредственный 

эмоциональный контакт участников игры. 

К играм-забавам можно отнести и имитационные игры, в которых дети 

выразительными движениями и звуками изображают животных, птиц, 

насекомых, машину, паровоз и др. Выделение дидактических игр в 

отдельную группу обусловлено тем, что в них, как правило, ставится 

конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, 

направленные на развитие умственных действий, восприятия формы, цвета и 

т.п. К таким играм относятся игры с матрёшками, пирамидками, 

вкладышами, настольные игры — лото, домино, мозаики и пр. 

В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, 

отражающие их собственный жизненный опыт, впечатления, полученные из 

наблюдений за окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. К играм 

с сюжетными игрушками относятся процессуальные игры и игры- 

драматизации. В процессуальных (или отобразительных) играх дети, как 

правило, воспроизводят различные бытовые ситуации (кормление, купание, 

посещение магазина, врача и т.п.). 



В играх-драматизациях разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, 

стишков. Часто разные виды игр сочетаются между собой. Например, 

дидактическая игра может включать в себя элементы сюжетной игры или 

игр-забав; она и сама может стать их частью. Игры-драматизации часто 

переплетаются с имитационными играми и т.п. Все эти игры могут быть 

подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми. Значение 

игры в развитии ребёнка трудно переоценить. 

Каждая игра вносит определённый вклад в развитие ребёнка и с этой 

точки зрения выполняет дидактическую функцию. Так, в играх-забавах и 

подвижных играх развивается эмоциональная сфера, двигательная 

активность ребёнка, умение координировать свои действия с действиями 

партнёров. Практически все игры способствуют развитию внимания, 

восприятия, мышления, воображения, речи. В сюжетных играх и играх- 

драматизациях происходит социальное развитие детей. Изображая 

взаимодействия персонажей игры, ребёнок учится понимать чувства и 

состояния других, сопереживать им. Через собственные переживания малыш 

осваивает моральные нормы, знакомится с понятиями «добрый», «злой», 

«смелый», «трусливый», «жадный» и др. 

В процессе коллективных и совместных игр ребёнок учится общаться с 

другими детьми, согласовывать с ними свои желания и действия. Из 

сказанного следует, что в педагогическом процессе игры следует уделять 

особое внимание следующим важным моментам: 

• элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с 

детьми; 

• игра должна быть основной формой организации разных видов детской 

деятельности; 

• в течение дня должно выделяться специальное время для проведения 

разнообразных игр. 

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры 

(умывание, переодевание, укладывание, кормление, приход и уход детей) 



делает их для малышей более привлекательными, снимает возможные 

негативные переживания, способствует установлению доброжелательных 

отношений ребёнка с педагогом, поддержанию благоприятной 

эмоциональной атмосферы в группе. 

Проводя работу, направленную на физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей, 

педагоги должны использовать игру в качестве основной формы организации 

детской деятельности (предметной, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, физкультурных занятий и др.) и не подменять игру 

занятиями по образцу школьного урока. 

В отечественной педагогике разработано множество специальных игр, с 

помощью которых можно решать все образовательные задачи, стоящие перед 

педагогикой раннего возраста. Элементы игры включаются также в 

наблюдение, детское экспериментирование, бытовые занятия (сервировка 

стола, поддержание порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.). 

Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для организации 

разнообразных детских игр. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы 

заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм. Воспитатель 

может предложить детям на выбор ту или иную коллективную игру: в прятки, 

в хоровод, в лошадки, в паровозик и вагончики и т.п. Дети, не умеющие 

играть, могут наблюдать за игрой сверстников, постепенно включаться в неё. 

Если кто-то из малышей занят каким-либо интересным делом, взрослый не 

прерывает его занятия и не настаивает на участии в игре. Вместе с тем он 

старается найти время и способ, чтобы позже вовлечь ребёнка в игру. 

Воспитатель должен также поддерживать инициативу детей в развёртывании 

той или иной игры. 

Помимо коллективных игр необходимо организовывать индивидуальные 

игры с каждым ребёнком. Присоединяясь к игре ребёнка, воспитатель делает 

это ненавязчиво, занимая позицию равноправного партнёра. Для 

индивидуальной игры с ребёнком лучше всего подходят игры-потешки, 



дидактические игры, игры с сюжетными игрушками — процессуальные 

игры. 

Развитие у детей процессуальной игры (т.е. игры, в которой дети 

воспроизводят фрагменты своей жизнедеятельности) является специальной 

задачей педагогов. Для решения этой задачи воспитатели должны создавать 

определённые психолого-педагогические условия. 

Организация предметной среды для сюжетных игр. 

Предметная среда в группе должна быть организована таким образом, 

чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны, 

специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр. На столике 

расставляется игрушечная посуда, обустраиваются уголки для приготовления 

еды, купания и укладывания спать игрушек. В определённых местах 

размещаются машинки и строительный материал, хранятся наборы игрушек 

для игры в больницу, парикмахерскую, магазин и т.д. Игровое пространство 

должно быть удобным для детей, давать им возможность играть как 

поодиночке, так и в небольшой группе. Все игрушки должны быть в 

открытом доступе. Детям удобнее всего играть в игровых зонах. Но вместе с 

тем не следует жёстко ограничивать игровое пространство. 

Игра — это свободная деятельность, и каждый ребёнок имеет право 

играть там, где ему нравится. Освоение более широкого игрового 

пространства даёт возможность варьировать условия игры, открывает 

простор для детской фантазии. Групповая комната должна быть оснащена 

разными видами игрушек. Один из них — реалистические игрушки, 

воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных предметов. К 

таким игрушкам относятся, например, куклы с ресницами, закрывающимися 

глазами и подвижными частями тела, посуда и мебель, включающие 

подробные составляющие их детали, например, плита с конфорками и 

открывающейся духовкой и пр. 



Другой вид игрушек — прототипические, лишь условно воспроизводящие 

детали предмета, например кукла с нарисованным лицом или плита, на 

которой нарисованы конфорки и духовка. 

Третий и особенно важный вид игрушек — предметы-заместители, т.е. 

предметы, не имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для 

использования в условном значении. В качестве заместителей могут 

использоваться палочки, кубики, шарики, колечки от пирамидки, детали 

конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, скорлупки от грецких орехов, 

пустые фигурные катушки и пр. Их лучше хранить в коробке неподалёку от 

уголка с сюжетными игрушками, чтобы ребёнок не тратил много времени на 

их поиски и не отвлекался от игры. Непременным атрибутом сюжетных игр 

являются куклы. Куклы могут быть разных размеров, выполнены из разных 

материалов (пластмассовые, резиновые, тряпичные, вязаные и пр.), иметь 

подвижные части тела. Больших кукол удобно кормить и причёсывать, но 

трудно удержать в руках, купать и баюкать. Кукол-голышей удобно купать, 

пеленать. Желательно также, чтобы в группе были куклы, несущие 

отличительные черты разных народов (имели характерные черты лица, цвет 

кожи, одежду). Помимо кукол у детей должны быть игрушечные животные 

(кошечки, собачки, медведи), птицы (курочка, петушок) и пр. Такие игрушки 

также должны быть сделаны из разных материалов, иметь разные размеры и 

яркую окраску. Обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что 

дети раннего возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо 

знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать полноценную 

среду развития малышей, обогащать их опыт. 

Для этого следует: 

• организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников, 

старших детей, комментировать их действия; 

• обсуждать с детьми домашние дела взрослых; 

• привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять 

поручения воспитателя, помогать взрослым и сверстникам; 



• обогащать внеситуативный опыт детей: читать им книжки, рассматривать и 

обсуждать картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей 

и пр. 

Личностно ориентированное общение воспитателя с детьми. Качество 

игрового взаимодействия взрослого с ребёнком, а также качество 

самостоятельной игры детей в большой степени зависит от характера 

взаимоотношений партнёров. Отстранённое отношение воспитателя к 

ребёнку будет препятствовать полноценному развитию игровой 

деятельности. Для того чтобы пробудить у ребёнка интерес к игре, взрослый 

должен установить с ним эмоционально-положительный контакт, вызвать у 

него доверие и желание действовать вместе. 

Важно помнить, что игра — не формальное занятие, она прежде всего 

должна доставлять ребёнку удовольствие. Воспитатель может заинтересовать 

ребёнка игрой лишь тогда, когда сам эмоционально включён в неё. Проявляя 

в игре собственную фантазию, педагог создаст наиболее благоприятную 

атмосферу для развития творческой игры детей. В ходе игры воспитатель 

должен стремиться к равноправному партнёрству даже с самыми маленькими 

детьми. Он обращается к малышу с вопросами, просьбами, предложениями, 

подстраивает свои действия к действиям ребёнка. Взрослый не поучает 

малыша, не делает ему замечаний. Наблюдая за игрой ребёнка, воспитатель 

проявляет интерес к его действиям, поощряет их, радуется тому, как он 

хорошо играет. Доброжелательное внимание и поощрение взрослого 

стимулируют игровую инициативу детей. 

Руководство игрой должно быть деликатным. Следует отдавать 

предпочтение косвенным методам руководства игрой, учитывающим 

эмоциональное состояние ребёнка, его желание играть, наличие игровых 

навыков. К таким методам относятся игра рядом с ребёнком и подключение к 

его игре. Если необходимо пробудить игровую активность ребёнка, взрослый 

начинает сам играть неподалёку от малыша и постепенно вовлекает его в 

свою игру. Если игра ребёнка слишком однообразна, взрослый, не нарушая 



хода игры малыша, присоединяется к ней, повторяет действие ребёнка, а 

затем предлагает новый вариант действия или новый сюжет. 

Специальная работа воспитателя, направленная на развитие у детей 

процессуальной игры, предполагает использование разнообразных 

методических приёмов. Организуя игру с сюжетными игрушками, 

воспитатель должен учитывать возраст ребёнка, а также его желание и 

умение играть. Чем младше ребёнок, тем больше доля участия в его игре 

взрослого. Если малыш впервые пришёл в группу и совсем не умеет играть, 

инициатива в организации игры полностью принадлежит взрослому. С 

помощью сюжетных игрушек он вовлекает ребёнка в воображаемую 

ситуацию (производит игровые действия с куклой, разговаривает с ней, 

обращается к ребёнку от имени куклы). Воспитатель побуждает малыша 

воспроизвести то или иное действие, например, обращаясь к нему от имени 

куклы: «Я хочу спать, положи меня в кроватку». Если ребёнок принимает 

игровую инициативу взрослого и начинает сам совершать игровые действия, 

воспитатель поддерживает, поощряет ребёнка. Вовлечению ребёнка в 

воображаемую ситуацию могут способствовать не только специально 

организованные игры, но и обыгрывание любых его предметных действий. 

Например, если малыш катает машинку, ему можно предложить покатать на 

ней зайку, если он перекладывает с места на место мишку или ковыряет его 

глаза, можно посочувствовать медвежонку, у которого «заболели глазки», и 

показать малышу, как можно закапать капельки. 

Таким образом, любое действие ребёнка с предметами можно 

преобразовать в условное, в действие «понарошку». В игру даже с самыми 

маленькими детьми можно включать чисто условные действия «с 

отсутствующим предметом»: протянуть кукле пустую щепотку, объясняя, что 

это конфета. Маленький ребёнок с удовольствием повторит вслед за 

взрослым такое условное действие. Первые игровые действия могут быть 

обращены не только на игрушки, но адресоваться и к взрослому, и к 

сверстнику, и к самому ребёнку. Малыши очень любят, когда взрослый 



просит их «покормить» его, сразу же переносят это действие на себя, затем на 

куклу, на другого ребёнка, который оказывается рядом, и т.д. Можно по 

очереди смотреться в зеркальце, причёсывать друг друга, «делать укол». 

Поочерёдное выполнение таких действий забавляет детей, разнообразит игру. 

Благоприятное влияние на формирование интереса детей к игре, принятие 

ими воображаемых ситуаций оказывает включение игровых персонажей в 

режимные моменты. Во время обеда или полдника воспитатель может 

посадить на стульчик рядом с детьми куклу, которая тоже будет «кушать», 

поставить перед ней приборы; укладывая малышей спать, воспитатель может 

посоветовать им убаюкать любимую игрушку и положить её рядом с собой. 

По мере зарождения у ребёнка интереса к процессуальным играм, принятия 

им различных воображаемых ситуаций, предлагаемых взрослым, после 

появления первых самостоятельных игровых действий в задачи воспитателя 

входит обогащение игрового опыта ребёнка. Стимулировать полноценное 

развитие игры детей можно разнообразными способами, используя их в 

зависимости от того, на каком уровне развития находится игра ребёнка. 

Поддержка игровой инициативы ребёнка. 

Игровую инициативу ребёнка следует поддерживать с момента 

зарождения игры. Воспитатель поддерживает и подхватывает любое 

инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры даёт 

ему возможность поиграть самому. Помогая ребёнку разнообразить игру, 

следует отдавать предпочтение косвенным методам руководства. Воспитатель 

может спросить у ребёнка: «Твоя кукла уже искупалась?», «Может быть, 

теперь зайка хочет спать?» или «Что же ты оставила грязные тарелки?» и т.п. 

Такие косвенные обращения наталкивают ребёнка на дальнейшее 

самостоятельное разворачивание игры. Увеличение числа персонажей игры, 

стимулирование речевого общения с ними. Часто, усвоив первые игровые 

действия, маленькие дети выполняют их только с теми игрушками, с 

которыми играл взрослый, например кормят только одну куклу. Поэтому 

нужно стимулировать игру ребёнка с разными персонажами: большими и 



маленькими куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет 

способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию. Речевое 

сопровождение игры значительно расширяет её возможности, позволяет 

перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план общения с 

персонажами игры, открывает возможность построения диалогов между 

партнёрами, планирования игры. Речь позволяет создать полнокровный, 

детализированный образ-роль и замещение предмета. Расширение круга 

игровых предметов и действий. Играя вместе с ребёнком, подключаясь к его 

действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями 

стимулирует малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. 

Тем самым обогащается состав игровых действий. С помощью 

разнообразных сюжетных игрушек ребёнок начинает расширять свои 

представления об окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра 

ребёнка становится более содержательной и интересной. Обогащение 

игровых сюжетов. Смена сюжетов также благоприятствует увеличению 

длительности игры, делает её более интересной. Отображая в игре различные 

житейские ситуации, ребёнок вступает во всё более сложные ролевые 

взаимоотношения с игровыми персонажами: он выступает в роли заботливой 

мамы, врача, парикмахера, продавца, строителя, машиниста и пр. Реализация 

разнообразных сюжетов подразумевает и расширение круга предметов, с 

помощью которых ребёнок «играет роль», подражая действиям взрослых. 

Выстраивание последовательности игровых действий. 

Для того чтобы игра ребёнка была более содержательной, важно с самого 

начала помогать малышу «строить» её как целостную ситуацию, в которой 

все действия взаимосвязаны и осуществляются в некоторой логической 

последовательности. Воспитатель помогает ребёнку выстраивать цепочки из 

нескольких последовательных игровых действий, с помощью словесного 

обозначения фиксирует переходы от одной группы действий к другой («давай 

сначала сварим кашку, а потом покормим Лялю»), а также завершение 

каждого этапа игры («суп сварился», «куклы погуляли»). Такой способ 



помогает ребёнку лучше осознать смысл своих действий и учиться 

планировать их, развивать игровой сюжет. Введение в игру предметов- 

заместителей. Включение в игру предметов-заместителей значительно 

расширяет её горизонты, делает более интересной, содержательной и 

творческой. Имея под рукой предметы-заместители, легко превратить 

крышку от банки в зеркальце, верёвочку в червячка или змейку, ленточку в 

дорогу или речку, палочку — в мостик или лодочку, камушки — в конфетки и 

т.п. С каждым из таких волшебно преображённых предметов можно 

организовать небольшие игровые эпизоды. После того как малыш начнёт 

самостоятельно пользоваться замещениями, взрослому бывает достаточно 

лишь косвенного обращения к ребёнку для стимуляции подобных игровых 

действий. Подготовка к принятию роли. Собственно ролевое поведение в 

игре с сюжетными игрушками появляется лишь в конце раннего возраста. 

Однако закладывать его основы следует уже на втором году жизни. Самым 

естественным для детей способом «вхождения в роль» являются игры- 

забавы. Стимулируют ролевое поведение и авторские стихи, написанные для 

самых маленьких детей. В ходе игр-забав движения ребёнка и взрослого 

изображают действия персонажей, а сопровождающие их стишки выражают 

их эмоциональное состояние и объясняют смысл игры. 

Хорошим приёмом стимуляции ролевого поведения является сравнение 

ребёнка с детёнышами животных, побуждение к подражанию их движениям 

и звукам. Ролевое поведение стимулируют также игры, в которых дети могут 

изображать предметы живой и неживой природы, предметы рукотворного 

мира (снежинки, цветочки, самолёт, пароход и т.д.). Имитация движений, 

звуков стимулирует создание образов-представлений, которые ложатся в 

основу формирования ролевого поведения. В эти игры хорошо играть с 

несколькими детьми. Стимуляцию ролевого поведения можно также 

осуществлять путём игровой интерпретации обычных действий ребёнка, 

придания им игрового смысла: «Давай, Даша, ты будешь спать как 

медвежонок, крепко-крепко, сейчас я тебя накрою одеяльцем, как будто ты в 



берлоге», «А ты, Денис, будешь спать как котёнок? Мур-мур, мяу, спи мой 

котик, мой малыш» и т.д. На третьем году дети начинают принимать на себя 

роль взрослого, а также распределять роли между персонажами игры. В этом 

возрасте малыш способен соотнести свои действия с действиями взрослого, 

называя себя его именем («Катя — мама», «Саша — папа», «кукла — дочка»). 

Однако создавать условия для принятия ребёнком ролевого поведения можно 

начинать гораздо раньше. Поначалу можно ограничиться комментариями к 

игровым действиям малыша, связав их с ролью. Например, воспитатель 

говорит девочке, играющей с куклой: «Вот как ты, Леночка, хорошо 

укачиваешь Лялю, как мама. Ты мама, а кукла — дочка». Другим приёмом 

является принятие взрослым на себя роли, а также называние роли персонажа 

по ходу совместной игры с ребёнком. Например, воспитатель говорит: «Я 

мама, а это мой сыночек» или «Я доктор, а это больной» — и обращается к 

персонажу: «Сыночек, пора купаться» или «Больной, вам нужно сделать 

укол». Персонажем таких игр может стать и сам ребёнок. В этом случае 

воспитатель называет себя «мамой», а ребёнка «дочкой» или «сыночком». 

Если ребёнок уже умеет брать на себя некоторые роли в ходе совместной 

игры со взрослым, воспитатель может предложить ему поменяться ролями. В 

процессе таких игр ребёнок постепенно осваивает разные ролевые 

отношения, учится строить диалоги, общаться с партнёром по игре. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия по социально – коммуникативному развитию 

1. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная 

прграмма для детей раннего возраста «Первые шаги». 

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

совместного мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 

лет. 

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

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

рождения до трех лет. 



5.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Предметная деятельность и познавательные способности 

В раннем возрасте познавательное развитие ребёнка осуществляется в 

рамках предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем 

возрасте определяет, т.е. «ведёт» за собой, психическое развитие, поэтому она 

и называется «ведущей». Именно в ходе предметной деятельности создаются 

наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей, 

умений и личностных качеств ребёнка — речи, мышления, познавательной 

активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание 



оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с 

предметами — первая задача образовательного процесса в раннем возрасте. 

В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое 

из которых предполагает постановку специальных педагогических задач и 

использование соответствующих методов их реализации. Прежде всего это 

развитие культурно-нормированных, практических и орудийных действий. 

Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться 

различными предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, 

застёгивать пуговицы, причёсываться расчёской), игрушками, специально 

созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, молоточком, 

сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных движений руки, 

общей моторики или определённых навыков. Овладение предметными 

действиями требует от ребёнка преодоления спонтанной, импульсивной 

активности, а следовательно — развития произвольности, настойчивости и 

самостоятельности; полученный правильный результат даёт ребёнку 

возможность почувствовать свою умелость, уверенность в себе, ощутить себя 

причастным к делам взрослых. 

Таким образом, обучая ребёнка правильно есть, одеваться или умываться, 

педагог не только формирует у него навыки самообслуживания, но и 

воспитывает личность. Для решения поставленных задач педагоги должны 

организовывать развивающую предметную среду, налаживать совместную 

деятельность с ребёнком, создавать условия для самостоятельной 

деятельности ребёнка с предметами. 

Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной 

деятельности, — овладение бытовыми навыками и навыками 

самообслуживания. Многие предметные действия дети осваивают, знакомясь 

с бытовыми предметами в процессе приёма пищи, совершения туалета, 

переодевания, а также в совместной бытовой деятельности со взрослыми. 

Обычно малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать 



игрушки, ухаживать за растениями и животными в живом уголке и на 

участке. 

Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной 

жизни, но и в процессе индивидуальных и совместных со взрослым игр и 

занятий. Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и 

овладения культурно-нормированными предметными действиями в группе 

должны находиться разнообразные бытовые предметы, игрушки, 

имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для развития 

разнообразных предметных действий. 

Богатая и разнообразная предметная среда стимулирует малыша к 

различным движениям и действиям, способствует обогащению чувственного 

опыта ребёнка, развитию мышления. Предметы, игрушки и материалы 

должны находиться в открытом доступе, по возможности рассортированы в 

наборы и размещены так, чтобы у детей возникало желание действовать с 

ними. Необходимо предусмотреть, чтобы в группе было достаточное 

количество и разнообразие игрушек, обеспечивающих детям свободный 

выбор занятий в соответствии с интересами и предпочтениями каждого 

ребёнка. Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для 

развития различных органов чувств и формирования разнообразных умений. 

Поэтому необходимо, чтобы они по возможности были выполнены из разного 

материала (дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), имели 

разные размеры, фактуру, цвет, звучание, стимулировали разные виды 

действий. 

Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, 

предоставляя возможность самостоятельно исследовать их, побуждают 

малышей к совместным играм и занятиям. Наиболее эффективно ребёнок 

овладевает предметными действиями, когда они включены в дидактическую 

или сюжетную игру. Например, из кубиков можно построить домик для 

ёжика, из модульной мебели соорудить поезд, из песка «испечь» пирожки для 

кукол. Совместная деятельность не должна навязываться ребёнку. Педагог 



откликается на просьбу малыша о помощи, подключается к его игре, 

помогает преодолеть затруднения. Он может помочь ребёнку правильно 

скоординировать и распределить свои действия. При этом не следует 

выполнять действия за малыша, важно, чтобы ребёнок научился сам 

выделять нужные свойства предметов, например подбирать и соединять 

части пирамидки или матрёшки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не 

должны носить директивный характер: «Возьми это колечко» или «Надо 

взять другое колечко». Следует озадачивать ребёнка, предоставить ему 

возможность собственных попыток, свободу действий. Например: «Разве 

сюда подходит это колечко? По-моему, оно слишком большое». Взрослый 

поощряет действия ребёнка, хвалит его. Следует разумно сочетать 

совместную деятельность ребёнка со взрослым и самостоятельную 

деятельность малыша. Воспитатель должен предлагать ребёнку виды 

деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону ближайшего 

развития» и создавать условия для овладения более сложными действиями. 

Организуя совместную деятельность, прежде всего необходимо 

заинтересовать малыша, поддержать его желание действовать с предметом, 

не принуждая к точному воспроизведению образца действий. Маленькие 

дети ещё не умеют действовать с предметами совместно со сверстниками. 

Предметы и действия с ними всецело поглощают интересы малышей, они не 

могут при этом ориентироваться на действия партнёра, согласовывать их с 

собственными действиями, учитывать чужие желания. Поэтому не нужно 

принуждать детей к совместной деятельности с предметами раньше времени 

— это может только вызвать ненужные конфликты с ровесниками. Сначала 

ребёнок должен сам обследовать заинтересовавший его предмет, поиграть с 

ним так, как он считает нужным. Нельзя прерывать индивидуальную игру 

ребёнка с предметами; напротив, нужно всячески поддерживать её и 

создавать для неё условия. 

Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у 

каждого малыша должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в 



совместную предметную деятельность следует постепенно, побуждая их 

наблюдать за действиями друг друга и присоединяться к ним. Воспитатель 

распределяет действия между детьми, помогает соблюдать очерёдность. 

Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности — 

развитие у детей познавательной активности. Педагоги создают условия для 

ознакомления детей с окружающим миром, для обогащения впечатлениями и 

детского экспериментирования. Воспитатели должны поддерживать 

любопытство детей, поощрять любое проявление интереса ребёнка к 

окружающему. Не следует ограничивать познавательную активность 

малышей, ограничение должно касаться только опасных для жизни и 

здоровья ребёнка объектов и действий. Педагоги организуют совместное с 

детьми наблюдение за различными явлениями природы. Цель этих 

наблюдений — поддержать или пробудить интерес детей к окружающему, 

познакомить с разнообразными свойствами природных объектов, вызвать 

удивление, радость открытия нового. В каждое время года воспитатель 

привлекает внимание малышей к изменениям в природе, обращает их 

внимание на разнообразные природные звуки (пение птиц, шум ветра, 

шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во время прогулки детей можно 

познакомить с названиями растений, понаблюдать за птицами, насекомыми, 

рассказать, где они живут, чем питаются. Наблюдение за разнообразными 

явлениями природы должно сочетаться с интересными играми и занятиями 

детей, в процессе которых они на собственном опыте знакомятся с 

различными свойствами объектов живой и неживой природы, получают 

общее представление об их отличительных признаках. Например, собирая 

букеты из опавших листьев, малыши могут сравнивать их по величине, цвету, 

форме. Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. 

Дети любят наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или ухаживает за 

цветами, как строится соседний дом и др. Педагог комментирует свои 

действия, рассказывает, чем заняты люди, отвечает на вопросы детей. 



В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно 

должны читать им книги, показывать иллюстрации, диафильмы 

познавательного характера о природном и социальном мире. Их содержание 

должно быть интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, открытки, 

фотографии должны находиться в открытом доступе. Дети довольно рано 

начинают проявлять интерес к знаковой стороне человеческой культуры. 

Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на буквы и цифры, 

спрашивают, что это такое. Они могут заинтересоваться дорожными знаками, 

буквами на вывеске магазина и пр. Следует поддерживать любознательность 

детей, отвечать на их вопросы. Однако это не означает, что детей следует 

специально обучать грамоте и заниматься с ними математикой. Достаточно 

создать соответствующую среду (разместить стенды с магнитной азбукой, 

карточки с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и поддерживать интерес 

малышей. 

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей 

познавательной активности является организация детского 

экспериментирования. В процессе свободной исследовательской 

деятельности ребёнок получает новую, порой неожиданную для него 

информацию, устанавливает практические связи между собственными 

действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода 

открытия. Самостоятельное экспериментирование даёт возможность ребёнку 

опробовать разные способы действия без страха ошибиться и без 

скованности детского мышления готовыми схемами действия. 

С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского 

поведения детей педагоги создают соответствующие условия. В группе 

оборудуется специальный уголок для детского экспериментирования: для игр 

с водой, сыпучими, пластическими материалами, интересными для 

исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая 

бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребёнок познаёт 

разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твёрдость, 



мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая игрушки и бытовые 

предметы, малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, 

пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш решает самые 

настоящие мыслительные задачи. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 

поддержать познавательную активность детей, побудить к самостоятельному 

экспериментированию. 

Эффективным способом стимуляции самостоятельной исследовательской 

активности является предъявление ребёнку специальных «загадочных» 

предметов. Эти предметы должны обладать следующими свойствами. Во- 

первых, они должны быть новыми и неопределёнными. Высокая степень 

неопределённости требует большого разнообразия познавательных действий 

ребёнка. В одних случаях исследовательская деятельность детей не связана с 

решением практической задачи, имеет «бескорыстный» характер 

(рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать на вкус). В других 

случаях она направлена на решение какой-либо конкретной задачи 

(например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней игрушку). 

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для 

ребёнка. Чем более сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в ней 

будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она вызовет 

различные исследовательские действия. Вместе с тем для разворачивания 

исследовательской деятельности ребёнка необходим оптимальный уровень 

сложности предмета. Если предмет слишком прост или слишком сложен, 

интерес к нему может быстро угаснуть. Оптимальным является такой 

уровень сложности, который требует определённых усилий, но эти усилия 

приводят к достижению понятного для ребёнка эффекта. Такими предметами 

являются специальные развивающие игрушки (например, музыкальные 

шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми механизмами, 

детский бинокль, лупа). Воспитатель может и сам изготовить «игрушку с 

секретом»: положить в прозрачную коробочку (для духов, сувениров, дискет) 

или в футляр для очков маленькую игрушку. 



Особый интерес детей вызывают бытовые приборы, открывающие 

богатые возможности для разнообразных манипуляций (часы, диктофон, 

транзисторный радиоприёмник, фотоаппарат, телефон и пр.). 

Исследовательский интерес ребёнка можно пробудить, демонстрируя 

яркие необычные эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, 

магнитом, электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, 

прикладывать магнит к игрушкам из различных материалов, освещать 

фонариком разные предметы и т.п.). 

Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с 

водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно 

увлекательны для малышей, но и очень полезны для установления 

физических закономерностей, овладения представлениями об объёме, форме, 

изменениях веществ и для познания свойств и возможностей того или иного 

материала. Малыши с удовольствием будут переливать воду из одной 

посудинки в другую, проверять, тонут или плавают игрушки, пускать 

кораблики. Взрослые могут помочь детям разнообразить игры с водой: 

подкрасить её пищевыми красителями, сделать пену, пускать мыльные 

пузыри. Детям будет интересно замесить тесто (из муки, соли и воды) и 

лепить из него «пирожки», фигурки, раскатывать колбаски, делать 

крендельки и др. Можно предложить малышам пересыпать фасоль, горох из 

чашки в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе этих занятий 

ребёнок получает представления о том, что такое «полный», «пустой», 

«много», «мало» и др. 

Для развития познавательной активности детей полезны игры с 

изобразительными материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных 

целей, а носить чисто исследовательский характер. Малыши с интересом 

смешивают краски, делают пальчиками, кистью, печатками мазки на бумаге, 

черкают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети не только 

знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и получают 

быстрый видимый эффект от собственных преобразующих действий, что 



вызывает у них особую радость. Богатые возможности для познавательного 

развития детей содержат музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, 

барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие предметы 

(погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). 

Экспериментирование со звуковыми предметами способствует 

формированию интереса детей к миру звуков, способности 

дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и 

артикуляционного аппарата. Исследовательский интерес ребёнка обязательно 

нужно поощрять, вместе с ним удивляться и радоваться его открытиям, 

хвалить. Не следует ругать малыша, если он из интереса разобрал или 

нечаянно сломал игрушку, налил воды на пол, насорил, испачкался. 

Обязательно нужно отвечать на все вопросы ребёнка, стараясь 

формулировать ответы в доступной форме, спрашивать малыша о том, что он 

делает, что у него получилось. Если ребёнок не проявляет исследовательского 

интереса или его действия с предметом ограничиваются простыми 

манипуляциями, педагог стимулирует познавательную активность малыша 

вопросами, подсказками, предложениями. Например: «Попробуй открыть 

коробочку, вдруг в ней что-то лежит?» или «Давай бросим в тазик с водой 

камушек. Как ты думаешь, он утонет или будет плавать? А вот эта губка?». 

Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте 

является совершенствование всех познавательных процессов — восприятия, 

внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. В ходе 

разнообразных предметно-практических и орудийных действий, как и в 

процессе наблюдения и экспериментирования, осуществляется развитие всех 

сторон психики ребёнка, и прежде всего познавательное развитие. 

Кроме того, в педагогике разработаны дидактические приёмы и игрушки, 

специально направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и 

памяти ребёнка раннего возраста. Многие детские игрушки являются 

самообучающими, или автодидактическими. Они содержат в себе цель 

действия и сами подсказывают ребёнку, какого рода действия нужно 



произвести, чтобы её достигнуть. Это различные составные игрушки, 

которые требуют соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким 

игрушкам относятся фигурные пирамидки, матрёшки, вкладыши, мозаики, 

разрезные картинки. Они побуждают ребёнка подбирать и соединять 

предметы или их части в соответствии с их формой и размером. Так, чтобы 

сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по величине. В 

случае с фигурной пирамидкой нужно собрать определённый предмет 

(клоуна, грибок, собачку), соотнеся составные части по форме. При сборке 

матрёшки нужно подбирать половинки одинаковой величины и совершать 

действия в определённом порядке — сначала собрать самую маленькую, а 

потом вложить её в большую и т.д. При складывании картинки из частей 

нужно подобрать части так, чтобы получилось целостное изображение 

предмета. 

Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путём проб и ошибок. 

С помощью внешних ориентировочных действий ребёнок рано или поздно 

получает нужный результат. 

Такой способ решения практической задачи характерен для наглядно- 

действенного мышления. Но уже в пределах раннего возраста у детей 

развивается наглядно-образное мышление, что позволяет ребёнку совершать 

соотносящие действия в уме и достигать правильного результата без 

предварительных проб. 

Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, 

геометрическими плоскостными и объёмными формами, детские лото, 

домино. 

Следующей педагогической задачей данного направления развития 

ребёнка является формирование целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности. Известно, что деятельность ребёнка до двух лет 

имеет процессуальный характер: малыш получает удовольствие от самого 

процесса действий, их результат ещё не имеет какого-либо самостоятельного 

значения. К трём годам у ребёнка уже складывается определённое 



представление о результате того, что он хочет сделать, и это представление 

начинает мотивировать действия малыша. Его деятельность приобретает 

целенаправленный характер, ребёнок настойчиво стремится к получению 

правильного результата. Представление о правильном результате 

складывается как на основе заданного образца (инструкцией взрослого, 

картинкой и др.), так и собственного замысла. Он действует уже не просто 

так, а с целью получения определённого результата («хочу построить 

гараж»). 

Нацеленность на результат, настойчивость и самостоятельность в 

достижении цели является важнейшей характеристикой не только 

деятельности ребёнка, но и его личности в целом. Для формирования этих 

ценных качеств необходима помощь взрослого. Маленькому ребёнку нужно 

помогать «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого 

результата. Для этого можно использовать игры с конструкторами и игрушки, 

предполагающие получение определённого продукта. Это могут быть 

фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определённый предмет 

(машинку, солдатика, собачку и пр.), всевозможные мозаики или пазлы, из 

которых складываются картинки, кубики. 

Такие виды детской деятельности, как лепка, конструирование из 

природного и бросового материала, изготовление аппликаций, также 

способствуют формированию у ребёнка представления о результате, образце, 

на достижение которого направлена работа. Это представление формируется 

не сразу, и в полном объёме доступно детям уже за пределами трёхлетнего 

возраста, но в своих элементарных формах оно закладывается на третьем 

году жизни. Чтобы помочь ребёнку действовать целенаправленно, 

необходимо выделить в его сознании представление о конечном результате 

действия. Например, малыш хочет выложить узор из мозаики по картинке. 

Воспитатель вместе с ним рассматривает образец, спрашивает, какие 

понадобятся детали, куда их нужно будет положить. 



Если ребёнок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый 

спрашивает, что он хочет слепить. По ходу работы педагог поощряет 

правильные действия малыша, обращает его внимание на ошибки, помогает 

их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с образцом или 

замыслом. По окончании работы очень важно похвалить ребёнка, 

зафиксировать результат его деятельности. Следует учитывать, что замыслы 

малыша в раннем возрасте ещё очень слабо подкреплены его реальными 

практическими умениями. Он часто стремится к целям, реализовать которые 

ещё не умеет, а неуспех вызывает сильную аффективную реакцию. Без 

помощи взрослого ребёнку трудно правильно скоординировать и 

распределить свои действия, сделать их целедостигающими, определить их 

пригодность для данной конкретной задачи. На взрослых лежит обязанность 

оснастить малыша необходимыми ему способами действия, откликаясь на его 

просьбы или предлагая ему помощь по собственной инициативе. При этом 

помощь взрослого не должна гасить инициативу и самостоятельность 

ребёнка. Взрослый предоставляет малышу возможность сделать 

самостоятельно всё, что он может. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия по познавательному развитию 

1. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги». 

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

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

совместного мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 

лет. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 



речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми 

раннего возраста является развитие речи. Известно, что этот период является 

решающим этапом становления и развития речи. В этой сфере выделяется 

несколько конкретных образовательных задач: 

• развитие понимания речи (пассивной речи); 

• развитие активной речи; 

• формирование фонематического слуха; 

• развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. 

планирующей и регулятивной функций речи). 

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у 

детей интерес к слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. 

Развитие понимания речи подразумевает установление адекватной связи 

слова с предметом и действием. Для развития активной речи необходимо 

побуждать детей к подражанию речи взрослого, стимулировать и 

поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, 

создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения 

грамматического строя речи. Развитие понимания и активной речи тесно 

связано с развитием фонематического слуха. 

Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой речи, 

так и при проговаривании ребёнком слов вслед за взрослым. Поэтому 

необходимо пробуждать и поддерживать внимание и интерес детей к 

слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые 

взрослым. Развитие речи как средства управления своим поведением 

предполагает побуждение детей к выполнению простых словесных 

инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, а также к 

выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с 



действиями. Несмотря на различие этих задач, все аспекты речевого развития 

осуществляются в неразрывном единстве и предполагают общие психолого- 

педагогические условия. 

Известно, что речь прежде всего необходима для общения между 

людьми. На этапе возникновения речи чрезвычайно важно качество общения 

взрослых с ребёнком. Малыши охотнее всего вступают в речевое 

взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют к ним 

доброжелательное внимание, ласку, играют с детьми. Такого взрослого дети 

охотно слушают, именно ему ребёнку хочется что-то «сказать», предложить 

какое-то действие, задать вопрос, подражать его словам. Поэтому 

необходимыми условиями для развития у детей речи является установление с 

каждым ребёнком эмоциональных контактов, организация совместных игр с 

предметами, т.е. вовлечение детей в ситуативно-личностное и ситуативно- 

деловое общение. Педагоги должны создавать в группе жизнерадостную 

тёплую атмосферу, обеспечивающую детям хорошее настроение. Состояние 

напряжённости, тревоги, вызванное излишней требовательностью, 

строгостью воспитателя, подавляет речевую инициативу детей. Чтобы 

пользоваться речью, ребёнку необходима уверенность в том, что взрослые его 

слушают, понимают и принимают. Поэтому так важно, чтобы педагоги 

откликались на все речевые и иные обращения ребёнка, поощряли и 

поддерживали их. Любое обращение ребёнка к взрослому следует 

использовать для того, чтобы завязать беседу с ним, а не просто 

удовлетворить его просьбу. Речь педагога должна не только адресоваться 

группе детей, но и лично каждому ребёнку. Этим обеспечивается 

привлечение внимания ребёнка к речи и готовность ответить на неё. 

На этапе становления речи большое значение имеет слышимая ребёнком 

речь окружающих взрослых. Поэтому к ней предъявляются особые 

требования. Речь взрослых должна быть правильной, отчётливой, неспешной, 

эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, выраженное 

определённым тоном, помогает маленькому ребёнку лучше понять смысл 



слов. Для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя 

речи детей важно, чтобы речь взрослого была более сложной, чем речь 

ребёнка, и по структуре, форме фраз, лексической новизне. Она должна 

давать ребёнку более сложные образцы, чем те, которыми ребёнок уже 

владеет. Вместе с тем взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь 

была понятна ребёнку, касалась интересных и важных для него тем. Всё это 

способствует вовлечению в речевой контакт со взрослым. Речь взрослого, 

обращённая к детям, должна включаться во все виды их совместной 

жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. 

В процессе совместного решения разнообразных жизненных задач у 

малыша возникает естественная потребность в слове. Все гигиенические 

процедуры нужно обязательно сопровождать ласковым разговором, включать 

в беседу соответствующие моменту стихотворения, присказки, песенки. 

Укладывание детей спать следует сопровождать колыбельными. Одевая 

малышей на прогулку, взрослый называет все предметы одежды и действия, 

побуждает малыша к общению и участию в процессе одевания, приговаривая: 

«Надели ботиночки. Теперь что будем надевать? Курточку? Где твоя курточка, 

Люся? Давай сначала одну ручку просунем в рукав, теперь другую. 

Молодец!» Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно 

ограничиваться бытовыми ситуациями. Взрослые в течение дня 

рассказывают детям обо всём, что происходит вокруг, о том, что видят и что 

делают дети. Так, во время прогулки на улице воспитатель обращает 

внимание детей на явления природы, на животных, людей и их действия. 

Во время свободной игры воспитатель может подсесть к играющему 

ребёнку и «завязать беседу»: «Какая у тебя красивая кукла! Это девочка? Как 

её зовут?» Он может также собрать возле себя несколько детей, взять 

игрушку, обратиться к группе детей: «Как зовут эту куколку? Ляля? А какое 

красивое платье у Ляли, какие туфельки». Взрослый привлекает внимание 

детей к отдельным деталям внешности куклы, называя их. 



Педагог также сопровождает речью все повседневные дела в группе: 

накрывание на стол, кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. 

Помогая воспитателю и наблюдая за его действиями, дети узнают названия 

новых предметов и действий, учатся слушать речь, действовать по 

инструкции взрослого. Чем больше впечатлений получает ребёнок, тем у него 

больше поводов к речевому общению со взрослыми и со сверстниками. 

Воспитатель должен беседовать с детьми, «советоваться» с ними, 

спрашивать их мнение, задавать вопросы. Например: «Посмотрите в окошко, 

какой дождик пошёл! Наверное, выйти гулять сегодня не сможем. Как вы, 

ребята, думаете?» Для развития регулятивной речи важны различного рода 

поручения малышам, выражаемые в простой речевой форме. Например: 

«Петя, дай мячик», «Катя, возьми книжечку». Побуждая детей к активной 

речи, такого рода поручения следует усложнять, например: «Алёша, передай 

Лене собачку и скажи ей: «Лена, на собачку». 

В становлении регулятивной функции речи важную роль играет 

побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной 

сложности: от самых простых одношаговых у детей младшего возраста 

(«дай», «покажи», «возьми», «принеси» и т.п.) до более сложных (по мере 

взросления ребёнка) двух- и трёхшаговых инструкций («посади куклу на 

стул, мишку на подоконник, а мячик положи под стол»). Детям постарше 

полезно давать различные поручения, исполнение которых требует от 

ребёнка речевого общения с окружающими. Однако нельзя заставлять 

малыша произносить слова, следует так построить общение, чтобы он сам 

почувствовал необходимость воспользоваться речью. 

Существенное значение для развития речи ребёнка имеет речевое общение 

детей друг с другом. Поэтому следует также давать ребёнку такие поручения, 

которые вызывают необходимость вступить с другим ребёнком в разговор. 

Воспитатель   может   попросить   ребёнка   позвать   кого-нибудь   из   ребят: 

«Машенька,   позови,   пожалуйста,   Свету»   и   т.п.   Совместная   игра   или 



рассматривание картинок также способствует возникновению разговора 

между детьми. 

С первых лет следует воспитывать у ребёнка культуру речевого общения. 

Даже самым маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», 

«извини», «здравствуй», «до свидания» и др., побуждать малышей 

пользоваться вежливыми словами. Дети этого возраста легко переходят от 

спокойного тона к возбуждённому, нетерпеливому крику. В таких случаях 

взрослый должен корректно сделать ребёнку замечание: «Ты очень громко 

кричишь, я не пойму, что тебе нужно. Скажи спокойно, что ты хочешь?» 

Большую роль в развитии речи ребёнка играют также специальные игры и 

занятия. Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их 

организации целенаправленно создаются условия для развития у детей 

разных сторон речи. К специальным играм и занятиям, направленным на 

развитие речи, относятся: — разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, 

игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные 

игры и др.); — чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение 

детей пересказывать услышанное; — рассматривание и обсуждение 

иллюстраций к произведениям детской литературы; — демонстрация 

диафильмов; — игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; — 

разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; — игры, 

направленные на развитие мелкой моторики. Игры-потешки («Ладушки», 

«Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся 

пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого происходит с опорой на 

собственные действия и движения ребёнка. Они включают повторы действий 

и слов с чёткой концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.). Важно и то, что в ходе 

таких игр легко устанавливается эмоциональный контакт с ребёнком. 

Всё это облегчает малышу понимание и подражание речи. В 

звукоподражательных играх развиваются фонематический слух, чёткость 

произношения, интонационная сторона речи. Игры с сюжетными игрушками, 

игры-инсценировки способствуют развёртыванию диалогов, обогащению 



словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи. В ходе 

этих игр создаются условия для развития планирующей и регулирующей 

функций речи. В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных 

«речевых» играх и занятиях взрослые могут намеренно создавать некоторые 

затруднения для ребёнка, что требует особой мобилизации его внимания. Так, 

можно создать условия, в которых дети должны будут дифференцировать 

близкие по смыслу обращения взрослого, предполагающие тем не менее 

выполнение разных действий. Например, играя с малышом в мяч, 

воспитатель предлагает ему разные действия: «Положи мячик в корзинку. А 

теперь брось мячик в корзинку». Или, играя в прятки с куклой и собачкой, 

взрослый может предложить спрятать игрушку за стул, под стул и т.п. 

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение 

детских книг, рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций. 

Взрослый читает детям, показывает иллюстрации, задаёт им вопросы, при 

затруднениях сам называет предметы, персонажей, их действия, стимулируя 

малышей к повторению речевых образцов. Рассматривание картинок может 

быть и иным: взрослый называет предметы и персонажей и просит ребёнка 

их показать. Эти занятия следует проводить индивидуально или с небольшой 

группой детей, чтобы каждый малыш мог участвовать в разговоре. Просмотр 

диафильмов способствует развитию у детей умения слушать речь взрослого. 

Взрослый сопровождает этот показ рассказом, останавливаясь подробно на 

каждом кадре. Лучше всего показывать сказки, содержащие повторы одних и 

тех же слов, на фоне которых вводятся новые слова («Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Курочка Ряба»). Это способствует овладению ребёнком новыми 

словами и закреплению уже известных ему слов. 

Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и 

игры с предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со 

взрослым, дети узнают персонажей, изображённых на картинке, охотно 

называют их, вспоминают то, что знали раньше. Привлекательность для 

детей занятий с картинками связана с их наглядностью, сочетающейся со 



словом. Каждая картинка изображает реальные предметы и явления, 

имеющие определённые словесные обозначения — названия. Рассматривая 

изображения, узнавая в них знакомые предметы и называя их, дети называют 

и то, что не дано им в непосредственном восприятии сейчас, но хранится в их 

памяти. Это свойство картинок особенно важно для развития речи ребёнка 

раннего возраста. Оно способствует постепенному освобождению слова от 

привязанности к конкретному объекту. Рассматривание картинок, называние 

не только того, что на них изображено, но также и того, что на изображении 

отсутствует, становится ступенькой в возникновении и развитии у детей 

способности оперировать словесным материалом без опоры на наглядность: 

слушать рассказываемые взрослым сказки, рассказы, а позже и самим их 

пересказывать. Работа с картинками должна строиться по принципу от 

простого к сложному. Сначала детям следует предлагать изображение 

отдельных предметов, простых по форме, без лишних деталей, изображение 

лиц, предметов, наиболее часто встречающихся в их повседневной жизни, с 

которыми они действуют в разных условиях (чашка, кроватка, туфельки, 

кошка, машинка). Затем предлагаемые детям изображения можно усложнять, 

вводя дополнительные детали. В педагогическом процессе можно 

использовать разнообразные тематические наборы картинок (посуда, одежда, 

овощи, животные и т.п.), сюжетные картинки с изображением действий 

(«кошка пьёт молоко», «дети катаются на санках», «девочка одевается» и др.) 

и их последовательности (например, иллюстрации к сказкам). В играх с 

картинками дети могут не только называть изображённые на них предметы и 

действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развёрнуто отвечать 

на вопросы. К играм с картинками относятся также различного рода лото, 

домино и простые сюжетные игры с использованием картинок — 

заменителей   реальных   предметов   (игры   в   «магазин»,   в   «зоопарк»,   в 

«кормление», «лечение» куклы и др.). Игры с картинками способствуют 

расширению словарного запаса, формированию обобщённого значения слов, 

развитию грамматического строя речи, стимулируют активное использование 



речи. Картинки играют важную роль и в формировании у детей способности 

оперировать образами, вызванными словом. 

Для развития умения слушать и понимать содержание чисто словесного 

текста, а также способности (у более старших детей) пересказывать текст 

можно использовать рассказы без сопровождения картинками и 

иллюстрациями. Это открывает для ребёнка возможность выхода за рамки 

наглядной ситуации, способствует формированию вербального общения и 

мышления. Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется 

постепенно и связано с определёнными требованиями к рассказу. Он должен 

быть понятным по содержанию, но не слишком лёгким. В нём должно быть 

что-то новое, чем малыш ещё не пользуется в речи (например, союзы 

«потому», «поэтому»). Взрослый задаёт ребёнку разнообразные наводящие 

вопросы, помогающие воспроизвести в памяти содержание услышанного и 

пересказать его. Например: «Как звали мальчика? Почему он плакал? Куда он 

пошёл? Что он сделал?» Подобные вопросы побуждают малыша 

использовать в речи различные грамматические формы. На третьем году 

жизни для речевого развития детей очень полезно отгадывание и совместное 

придумывание загадок. В играх в загадки дети учатся узнавать предметы по 

словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. 

Например, можно разложить на столике несколько игрушек (или предметных 

картинок) и предложить ребёнку найти одну из них по её словесному 

описанию. Более старшие дети могут отгадывать простые загадки и без 

опоры на зрительное восприятие. 

Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, 

занимают игры на развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения 

кистей рук и пальцев, сопровождаемые ритмической, несложной речью. 

Упражнение кистей и пальцев рук способствует развитию физиологической 

основы овладения ребёнком речью, развитию двигательного центра мозга, 

ведающего в том числе и развитием мелкой моторики. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 



методические пособия по речевому развитию 

1. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги». 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической 

работы являются формирование у детей эстетического отношения к 

окружающему миру, приобщение к изобразительным видам деятельности, 

музыкальное развитие, приобщение к театрализованной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в 

повседневном общении взрослых с детьми, так и в специальных играх- 

занятиях. Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребёнка к 

окружающей действительности заключается не только в том, чтобы 

привлекать внимание ребёнка к красивым вещам, явлениям природы, 

произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого. 

Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать эстетические 

эмоции, привлекать ребёнка к сопереживанию и откликаться на чувства 

малыша. Предметом совместного эстетического переживания могут быть не 



только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной 

жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для 

чая или нарядная одежда малыша (бантики, вышивка на кармашке, красивые 

пуговки и пр.). 

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором 

находятся дети. Известно, что для восприятия и различения красивого и 

некрасивого чрезвычайно важное значение имеет ранний опыт. 

Групповые помещения, лестницы, коридоры детской организации должны 

быть красиво, со вкусом оформлены. Их могут украсить детские рисунки, 

поделки, иллюстрации картин, игрушки. Экспозиции следует периодически 

менять, обращая внимание детей на то, что нового и красивого появилось в 

помещении. Предметом совместного наблюдения может стать только что 

распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе, 

засушенные листья различных деревьев, их цвет, форма и др. Очень важно 

обращать внимание малышей на красоту природы во всех её проявлениях 

(например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег или иней, 

узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). 

Можно заранее подобрать соответствующие подобным явлениям стихи или 

отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, которые будут 

способствовать эмоциональному отклику ребёнка на окружающее, закрепят 

полученные им впечатления. 

Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям 

взрослого: его искреннее восхищение или удивление всегда находят у детей 

отклик. Любые попытки малыша выразить свои эстетические переживания 

должны находить поддержку и одобрение взрослого. Следует учитывать, что 

эстетические эмоции не могут возникнуть у ребёнка по указке педагога, для 

этого требуется особый настрой, взрослый может лишь способствовать его 

возникновению. 

Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с 

произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребёнка с миром 



искусства, тем лучше. При этом необходимо соблюдать меру, исходя из 

индивидуальных особенностей ребёнка, его желаний, предпочтений. 

Для обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно 

прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных 

произведений. Малыши с удовольствием двигаются под эмоционально 

выразительные отрывки музыки М. Глинки, П. Чайковского, А. Вивальди, Ж. 

Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со своими 

жизненными впечатлениями. Подобные произведения содержат глубокое 

эмоциональное содержание, необходимое для воспитания эстетических 

чувств у детей. Важно, чтобы произведения искусства были включены в 

контекст общения взрослого с ребёнком, сопутствовали детской жизни. 

Малыш познаёт окружающий мир, не только воспринимая его, но и активно 

действуя в нём. Уже в конце младенческого возраста ребёнок 

экспериментирует с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, 

колокольчиками. При этом он делает «открытия», узнаёт, что краска 

оставляет след на бумаге, игрушки издают разнообразные звуки. Опираясь на 

интерес ребёнка к этим предметам и действиям, можно начинать его 

приобщение к художественной деятельности. 

Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, что 

на данном возрастном этапе главное — это интерес, удовольствие и радость 

малышей от процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать или 

лепить. 

Задача взрослых — вовремя заметить и поддержать интерес ребёнка, 

создать условия для развития изобразительной деятельности. Прежде всего 

необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, 

подобрать материалы для разных видов художественно-эстетической 

деятельности. В группе должны быть карандаши, краски, разноцветные 

мелки, кисти разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, пластические 

материалы. Материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу 



и разнообразие действий, находиться в доступном месте и быть удобным для 

использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать толстой 

кисточкой с короткой ручкой, которой можно делать крупные мазки; детям 

постарше, у которых более совершенна мелкая моторика, можно предлагать и 

тонкие кисточки. Ребёнку следует предоставить возможность опробовать 

материал так, как он хочет. Например, вначале малыш может мять и рвать 

бумагу, катать карандаши, стучать ими. Если его интерес иссяк, можно 

предложить материал другого свойства, цвета, величины. Важно продлить, 

закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные 

познавательные действия. Постепенно из интереса к материалу при помощи 

взрослого у ребёнка возникает интерес к соответствующему действию с ним, 

а затем и к результату этого действия — образу предмета, явления, 

воплощённому в мазках, пятнах, линиях. 

Взрослый ведёт ребёнка от манипуляций с художественным материалом к 

использованию его по назначению, помогая малышу постигать различные 

средства выразительности, которыми можно передавать эмоциональные 

впечатления от окружающих его предметов и явлений действительности. 

Делается это ненавязчиво, без принуждения, весело — в игре, свободной 

деятельности. Если жизнь ребёнка интересна, насыщена яркими 

впечатлениями, у него возникает желание рассказать об этом в рисунке. В 

играх и в повседневной жизни следует развивать способность малыша 

замечать и узнавать изображение знакомых предметов, явлений; умение 

эмоционально откликаться не только на содержание образа (например, 

малыш радуется, «узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную 

форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, камня. 

Изобразительная деятельность даёт детям широкие возможности 

экспериментирования с материалом. Детям предлагается рисовать не только 

карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками 

губки, щёточками, «печатками». Малыши могут рисовать на бумаге разных 

размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других материалах. Листы 



бумаги, ватмана большого размера можно расположить не только на столе, но 

и на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных разнообразных 

действий, рисуя рядом друг с другом. Один малыш выберет для рисования 

карандаш, другой захочет черкать мелком, третий — делать отпечатки губкой, 

пропитанной краской. В такой ситуации создаются благоприятные условия 

для налаживания взаимодействия, подражания действиям друг друга и 

освоения новых материалов для изобразительной деятельности. По 

завершении рисунка воспитатель может спросить у малышей, что они 

нарисовали, помочь им увидеть в пятнах и мазках знакомые образы 

(солнышко, цветок, дождик и т.п.). 

Хорошим приёмом   для   стимуляции   детского   воображения   является 

«кляксография». Картинки-кляксы получаются, если, брызнув на бумагу 

краску, сложить лист пополам кляксой внутрь. Детям можно предложить 

угадать, что получилось, или дорисовать картинку, дав полную свободу своей 

фантазии. Для организации индивидуальной и совместной изобразительной 

деятельности детей можно использовать заготовки. Например, вырезать 

фигурку тигра, кошки, жирафа и предложить малышам рисовать на ней 

полоски и пятна; изобразить на ватмане большую змею, которую дети 

разрисуют так, как им захочется. 

Хорошим приёмом является примакивание на бумагу губки, пропитанной 

краской, или специальной печатки. Печатками могут служить катушки, 

кусочки овощей и любые подходящие предметы. 

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают 

детей к целенаправленному изображению различных предметов, используя 

игровые и сказочные сюжеты. Например, можно предложить малышам 

нарисовать разноцветные клубочки для игры котят, заборчик для петушка, 

чтобы оградить его от лисы, и т.п. При этом воспитатель помогает детям в 

создании предметных и сюжетных рисунков (например, взрослый рисует 

травку и стебли цветов, а детей просит пририсовать к ним головки). Педагоги 

откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. Малыши 



внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, машинку, домик, 

и пытаются подражать. 

Воспитатель поддерживает инициативу ребёнка в создании 

самостоятельных рисунков по замыслу. Педагог побуждает детей к лепке из 

пластилина, глины, теста, помогая им создавать и видоизменять простые 

формы из этих материалов. Вылепленные фигурки малыши могут 

раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных 

материалов (глины, дерева, пластмассы и пр.). 

В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают 

разнообразными приёмами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают 

комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, 

создавая плоские и объёмные формы, разнообразные фигурки. Занятия 

лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и 

фигурки могут быть использованы для различных игр (грибочки для ёжика, 

пирожки для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). 

Желательно также знакомить детей с элементарными способами 

изготовления аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, 

используя разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, 

веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). При приобщении детей к 

изобразительной деятельности следует поддерживать инициативу каждого 

ребёнка, стремление что-либо изобразить, предоставлять право выбора 

материала, средств, замысла. Показывая детям образцы того или иного вида 

деятельности, взрослые должны предоставить им возможность действовать 

самостоятельно и не навязывать каждому ребёнку в группе одно и то же 

занятие или игру. Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше 

осуществлять, используя комплексно различные виды художественной 

деятельности; например, рисовать под музыку или стихи; лепить персонажей 

сказок и затем обыгрывать их. 

Очень важно проявлять внимательное отношение к продуктам творчества 

ребёнка. Такое отношение способствует развитию у ребёнка положительного 



самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство 

гордости за достижения. Следует поощрять любые попытки творчества 

малыша, хвалить его, относиться с уважением к тому, что у него получилось. 

Желательно, чтобы экспонировались все детские работы (а не только самые 

лучшие). Нельзя отбирать рисунки и поделки без разрешения малыша, лучше 

попросить его что-то нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) специально для 

выставки, в подарок педагогу, родителям, другому ребёнку, предварительно 

спросив у автора работы: «Ты хочешь, чтобы твой рисунок был на выставке?» 

или «Давай поставим твоего пластилинового ёжика на выставку, чтобы все 

видели, как ты хорошо его слепил». Необходимо также привлекать и 

внимание детей к продуктам детского творчества. 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в детской организации и в 

каждой группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка 

должна органично включаться в различные виды деятельности детей (на 

физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при 

проведении подвижных игр и пр.). 

При организации режимных моментов также хорошо использовать 

соответствующее музыкальное сопровождение: весёлая музыка при встрече 

детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном. В 

детской организации должен быть музыкальный зал, оснащённый 

музыкальными инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.). 

В групповом помещении необходимо оборудовать музыкальный уголок, в 

котором имеются детские музыкальные инструменты, такие, как бубен, 

барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон, и 

музыкальные игрушки. Экспериментируя с инструментами и другими 

звучащими предметами, малыши учатся извлекать разнообразные звуки, 

сравнивать их по высоте, прислушиваться, подражать и имитировать 

звучание разных инструментов (например, барабан — «бум-бум», дудочка — 

«ду-ду-ду», колокольчик — «динь-динь»). 



Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная 

отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, — это основа его 

будущей музыкальности. Педагоги должны создать условия для развития у 

детей эмоциональной отзывчивости на музыку. Малышу нужно петь песенки, 

прослушивать их вместе с ним, как и фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в 

исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыки 

следует побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером 

музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, 

подпевать. При этом педагог стремится разделить любой эмоциональный 

отклик ребёнка на музыку, подключается к действиям детей, хвалит их. 

Также он может побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки 

— кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 

Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных 

инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на 

разнообразные характеристики их звучания: громкость, высоту, темп и др. 

При этом взрослый использует различные эпитеты, отражающие настроение, 

передаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, весёлый бубен, 

звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.). 

Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или 

иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, 

пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может 

предложить детям изобразить мимикой, движениями настроение, помогает 

назвать его. Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, 

танцам, игре на детских музыкальных инструментах, организуя 

соответствующие игры. Например, он может раздать малышам дудочки, 

свистульки, колокольчики, трещотки и предложить всем вместе поиграть на 

них — получится «весёлый оркестр». 



Подражая взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми 

танцевальными движениями (ставить ножку на носок, кружиться, приседать, 

размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей 

напеть колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам под весёлую песенку. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует 

учитывать их желание и интерес. Главное — чтобы малыш испытывал 

удовольствие от предлагаемой ему деятельности. Умение правильно 

интонировать или, хлопая-притопывая, попадать в ритм звучащей музыки не 

должно быть самоцелью. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, 

которые организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши 

могут не только смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и 

сами участвовать в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, 

играх). 

Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Приобщение к театрализованной деятельности способствует освоению 

ребёнком мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к сопереживанию. С первыми театрализованными действиями 

малыши знакомятся очень рано в процессе разнообразных игр-забав, в 

хороводах, при прослушивании выразительного чтения стихов и сказок 

взрослыми. Педагоги должны использовать разные возможности для того, 

чтобы обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая фантазию 

ребёнка. Например, на прогулке воспитатель может сказать: «Посмотрите, 

какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, детки. Давайте и мы ему 

улыбнёмся, поздороваемся». Он также может предложить малышам 

изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолётик, качаются 

веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно сопровождать такие 

действия подходящими стишками и песенками. 

С настоящими театрализованными представлениями дети могут 

познакомиться в детской организации при просмотрах детских спектаклей, 



цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке 

профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и старших 

детей. В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, 

стишков, а также эпизодов их повседневной жизни. Для этого предлагается 

использовать разнообразные кукольные театры (бибабо, теневой, 

пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а также обыкновенные 

игрушки. Дети привлекаются к посильному участию в инсценировках, а в 

последствии обсуждают с воспитателем увиденное. 

Детям раннего возраста сложно произносить текст роли полностью, но 

они могут произносить некоторые фразы, изображать жестами действия 

персонажей. Например, в «Репке» малыши могут «тянуть» репку, в «Курочке 

Рябе» изображать плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула 

хвостиком, и пищать за неё. Малыши могут не только сами исполнять 

некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. 

В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со взрослыми и 

подражая им, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и 

жестов, совершенствуют свою речь, в которой эмоциональная окраска, 

интонация выступает важной составляющей. Привлекая детей к игре- 

инсценировке, не следует ждать от них точного изображения особенностей 

персонажа, гораздо важнее желание ребёнка участвовать в ней, его 

эмоциональное состояние. Совместное переживание детьми чувства, их 

стремление показать, что испытывает персонаж, помогает малышам 

осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам 

инсценировок развивает чувства ребёнка, представления о «плохих» и 

«хороших» человеческих качествах. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия по художественно-эстетическому развитию 

1. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги». 



2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

6. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Ранний возраст 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой 

составляющей образования детей дошкольного возраста. Особое значение 

физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм 

ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте малыш 

ещё только овладевает основными движениями, приобретает необходимые 



моторные навыки, учится управлять своим телом, координировать движения 

и действия. 

Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они 

радуются любой возможности попрыгать или побегать. Взрослые должны 

поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в 

двигательной активности. Задачами педагогов в области физического 

развития являются создание условий для укрепления здоровья детей, 

становления у детей ценностей здорового образа жизни, формирования 

навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной 

активности. 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей 

имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур. Представление о ценностях здорового 

образа жизни начинает складываться уже в первые годы жизни, если 

взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и 

рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны 

всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю 

гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно 

есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться 

на солнце без головного убора и пр.). 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает 

привычным соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример и 

побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и др. 

Воспитатель должен мыть руки до и после каждой из следующих процедур: 

кормление, смена подгузников, медицинские процедуры и пр. Приучая детей 

к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности, 

педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребёнку был понятен смысл этих 

действий, чтобы ему было интересно и он не испытывал дискомфорта. Все 

гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими 



случаю песенками, стишками, потешками. Детей приучают мыть руки перед 

едой, после прогулки, пользования туалетом, а также в тех случаях, когда 

малыш испачкается. Чтобы сделать процедуру умывания привлекательной 

для ребёнка, взрослый старается заинтересовать его, например: «Посмотри, 

какое душистое, гладкое мыльце! Какая получится пена, когда ты намылишь 

ручки?» Малыш может самостоятельно намочить руки, взять мыло. 

Взрослый должен следить, чтобы вода не затекала в рукава, не попадала за 

воротник, иначе ребёнку будет неприятно, он начнёт капризничать и в 

следующий раз не захочет умываться. Если малыш вытирается 

самостоятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо 

были сухими. 

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели 

должны подгадать соответствующее время и предложить ребёнку пойти в 

туалет, постараться уговорить его. Нельзя принуждать малыша садиться на 

горшок, если он сопротивляется. Обязательно нужно похвалить малыша, если 

он согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет. Не надо также 

ругать ребёнка за испачканное бельё, достаточно по этому поводу мягко 

выразить сожаление. Формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни способствует рассматривание вместе с ними иллюстраций и 

тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр 

мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания. 

Работа по профилактике и снижению заболеваемости детей предполагает 

соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных 

мероприятий. 

Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов и 

игрушек. Ежедневно следует протирать мебель, стены и мыть игрушки, 

чистить ковры пылесосом. Коврики следует регулярно проверять и 

просушивать. Многоразовые салфетки, нагрудники и скатерти следует 

стирать после каждого использования. Туалетные комнаты подвергаются 

санобработке каждый день или в течение дня по мере надобности. 



Не менее важно следить за чистотой воздуха. Во время прогулок 

необходимо проветривать помещения. Когда дети находятся в группе, 

воспитатели следят за тем, чтобы не было сквозняков. Педагоги должны 

следить за состоянием здоровья каждого ребёнка. 

При приёме детей следует спрашивать у родителей о том, как малыш 

спал, ел, вёл себя утром. Воспитатель должен осмотреть ребёнка, обращая 

внимание на изменения уровня двигательной активности, наличие сыпи, 

припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. Воспитатель 

фиксирует и передаёт сотрудникам другой смены и родителям все случаи и 

наблюдения, вызвавшие тревогу за здоровье ребёнка (плохое настроение, 

раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ от игр и 

занятий и т.п.). Если в течение дня у ребёнка обнаруживается недомогание, 

необходимо обратиться к врачу, оказать первую помощь, вызвать родителей. 

В помещении группы должно быть такое место, где ребёнок, испытывающий 

недомогание, может спокойно полежать. При подозрении на инфекционное 

заболевание ребёнка следует поместить в изолятор, а в экстренных случаях 

вызвать неотложную помощь. Некоторые дети постоянно нуждаются в 

приёме лекарств, поэтому воспитатель должен уметь осуществлять 

соответствующий уход за ними. Лекарства надо давать ребёнку в точном 

соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями врача и с 

письменного разрешения родителей. Все медикаменты, принесённые 

родителями для своих детей, должны быть в упаковке производителя, 

снабжены наклейкой с именем ребёнка и инструкциями по применению. 

Лекарственные препараты должны храниться в недоступном для детей месте 

или в запирающейся аптечке. Конечно, воспитатели не могут разбираться во 

всех областях медицины, но необходимыми навыками ухода и оказания 

первой помощи они должны обладать: оказать ребёнку первую помощь при 

ушибах, носовых кровотечениях, укусах насекомых, отравлениях, ожогах, 

удушении. В помещении каждой группы должна быть укомплектована 

аптечка первой помощи. В целях профилактики и снижения заболеваемости 



детей в детской организации проводятся оздоровительные мероприятия: 

различные виды закаливания, воздушные и солнечные ванны, массаж, 

витамино-, фито- и физиотерапия, корригирующая гимнастика. Все эти 

процедуры должны проводиться специалистами по рекомендации и под 

наблюдением медицинского персонала и при согласовании с родителями. 

В целях рациональной организации работы по профилактике и снижению 

заболеваемости детей можно создавать специальные группы для часто 

болеющих детей, с которыми проводятся соответствующие процедуры, 

занятия, устанавливается индивидуальный режим дня. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков 

безопасного поведения: разъяснять и предостерегать малышей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от контактов с 

мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными предметами, 

предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны находиться вне 

зоны досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и 

дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы 

и пр.; необходимо соблюдать осторожность при контактах с домашними 

животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр. При этом 

необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать 

ребёнка и не сковывать его любознательность. Педагоги проводят беседы с 

детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации, организуют 

дидактические игры на соответствующие темы. 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать 

специальные условия: — обеспечить необходимое оснащение — спортивное 

оборудование и инвентарь; — организовать групповое пространство таким 

образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей групповой 

комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам; — проводить 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных 

движений — ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; 



формирования правильной осанки. Для этого в детской организации должно 

быть соответствующее оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с 

препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей 

к соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, 

перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определённом 

направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, 

метать в цель и пр. 

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации 

двигательной активности детей. Воспитатели организуют подвижные игры с 

ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом. Эти игры 

проводятся как в групповом помещении, так и во время прогулки. Следует 

также включать элементы двигательной активности во все занятия с детьми, 

поддерживать их стремление к подвижным играм. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти 

занятия включаются общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, 

лёжа, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. При 

организации двигательной активности детей следует учитывать их 

возрастные особенности, в частности, мягкость и податливость скелета, 

недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю 

утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать им 

висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех 

или иных упражнений путём длительного повторения. Чтобы пробудить у 

детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в игровой 

форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, 

подражательных действий  («прыгаем, как  зайчики», «ходим, как  мишка», 

«птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые не должны 

ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в 

двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять 

малышей в придумывании двигательных элементов. 



Развитие двигательной активности детей обязательно требует 

индивидуального подхода. Педагоги должны ориентироваться на состояние 

здоровья каждого ребёнка, темпы его физического развития, медицинские 

показания. Они наблюдают за самочувствием детей, варьируют содержание 

занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская 

перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей 

вовлекают в подвижные игры, стараются переключить подвижных детей на 

более спокойные игры. Если возникает необходимость в коррекции движений 

ребёнка, педагоги должны использовать не порицания, а игровые приёмы, 

переключение, поощрение. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия по художественно-эстетическому развитию 

1. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова Комплексная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги». 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей. 

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

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

5. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Методы реализации культурных практик. 



I направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть – целое); 

 рассмотрение их в противоречиях, обусловливающих их 

развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, 

закономерности развития семьи. 

Методы: наглядно-практические, методы формирования ассоциаций, 

установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные – 

проблемные ситуации, моделирование и др.). основными формами работы с 

детьми являются экскурсии, организация познавательно – исследовательской 

деятельности. 

II направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и 

практические методы. 



Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода – 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

Основные формы работы – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

III направление: реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др); 

- изменению внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирования с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов, усовершенствования 

игрушки, развития творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционного), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

IV направление: реализация системы творческих задании, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов логики. 



Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развитие творческого воображения и 

др. 

Основные формы работы – организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности и взрослых 

(нетрадиционно). 

При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания 

творческого образа, в частности, изобразительного. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 



Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 



досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 
б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Современное дошкольное образование развивается по линии усиления 

детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детской 

инициативы. 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: � 

 заметить проявление детской инициативы; � 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; � 

 способствовать реализации замысла или проекта; � 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, 

способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий 



и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

В Программе предусматривается предоставление каждому ребёнку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с 

целью постановки индивидуальных образовательных задач по принцип 

поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития 

этих деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. 

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе являются 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). 

Опираясь на природную любознательность ребёнка, стремление к 

самостоятельности («Я сам»), можно помочь ему в открытии мира через 

развитие личностных качеств. В психологической литературе этой проблеме 

уделяется много внимания в плане как теоретического обоснования, так и 

практических разработок. Что понимается под рассматриваемыми 

характеристиками и какие условия необходимы для их развития у детей 

дошкольного возраста? 

Инициативность 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей, и 

реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать обстановку, 

в которой происходит действие (например, в игре уметь провести анализ 

ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь 

ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность — одно из 

важных условий развития творческой деятельности ребёнка. 



Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение 

детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего 

дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития 

инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить 

цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. 

Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой- 

либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить 

поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей 

(поддержка стремления ребёнка делать вместе со взрослым повседневные 

дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, 

неидеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко 

формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку, что-то сделать, а 

создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать 

возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна 

только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить 

задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении 

предметного действия выступает одним из показателей развития 

деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё 

время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах 

деятельности — в игре, общении, практической, предметной деятельности. 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется прежде всего в том, что ребёнок начинает планировать свои 

действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. 

В игре у ребёнка интенсивно развивается активность и инициатива (Д.Б. 

Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой 

инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно 



воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; 

развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативность в коммуникации проявляется в умении ребёнка 

вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального 

взаимодействия (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место 

в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок 

может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью, на играющих), но он не 

должен настаивать, «навязываться». 

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую 

интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать 

желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции 

другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. 

Для развития инициативности при организации групповой работы важным 

является   подбор   детей,   выполняющих   совместную   работу,   соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, 

чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности 

вносить   свои   варианты   выполнения   работы.   Каждый   должен   учиться 



пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего 

другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может 

стать работа парами, предусматривающая распределение функций: один 

выступает исполнителем, другой — контролёром (наблюдает за тем, как 

другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, 

если что-то непонятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель 

проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения 

могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или 

разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). 

Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, 

материал, партнёра, группу и др. 

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными 

формами её проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, 

отсутствие регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при 

которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь реализовать только 

свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», то есть 

когда ребёнок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других 

детей. В то же время нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из 

такого противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

Самостоятельность 

Самостоятельность — способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей, одно из ведущих качеств 

активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор 

интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов 

и др.). По А.М. Матюшкину, структура самостоятельности характеризуется 

взаимодействием разных компонентов личности: функциональных (способы 

организации деятельности и взаимоотношения с людьми), операционально- 



деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи 

других людей) и мотивационно-потребностных (стремление к не зависимости 

от других людей). В качестве критериев развития самостоятельности 

выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, средств), а также 

преобразование условий своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. 

Пономарёв). Это требует, с одной стороны, владения умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно решать задачи, с другой — определённого 

типа отношения к людям, взаимодействия с ними (в условиях осуществления 

деятельности в группе). 

Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а 

иногда и раньше. В зависимости от условий жизни, типа взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, индивидуальных особенностей у детей 

появляется стремление к самостоятельности, у одних более выраженное, у 

других менее (С.Л. Рубинштейн). Психологические исследования 

показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь 

определённого уровня развития самостоятельности в разных видах 

деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. 

Поддъяков), обучении (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является 

характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление 

возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без 

подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без 

сравнения его успехов с успехами других. Каждая деятельность оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие 

самостоятельности в предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены 

этапы становления самостоятельности предметного действия: 

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым; 



2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает 

сам (совместно-разделённое действие); 

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому 

указанию взрослого. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: 

— хорошо представляет себе конечный результат, то есть то, что должно 

получиться в итоге. Это начало проявления умения предвосхищать результат; 

— ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер 

колец в пирамидке и др.); 

— владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает и т. п.); 

— на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к 

самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного 

оформления. На этапе совместного выполнения действия его цель, 

ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и 

контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия 

ребёнок принимает цель (или сам её ставит), ориентируется в условиях, 

исполняет, контролирует. У него вырабатываются своего рода алгоритмы 

выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё менее зависимым от 

взрослого, самостоятельным, проявляет всё больше инициативы: «Хочу 

сделать сам». Предметное действие развивается и по линии обобщения (Ф.И. 

Фрадкина, Д.Б. Эльконин), происходит перенос действия в другие ситуации. 

Ответственность 

Ответственность — это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно значимых обязанностей (в этом случае говорят об 

ответственном поведении или ответственном отношении к некоторым 

обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью моральных 

норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает 

не потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а 



потому, что у него потребность выполнить её как можно лучше), 

эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны 

быть не только теоретически знаемыми, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать 

своё поведение и приводить его в соответствие с социальными нормами и 

правилами. Об ответственном поведении говорят только при 

сформированности всех его характеристик. Так, знание норм и даже наличие 

мотивов ответственного поведения при отсутствии других характеристик не 

могут обеспечить ответственное поведение. Согласно культурно- 

исторической теории Л.С. Выготского все психические функции человека, в 

том числе нравственные чувства, развиваются в процессе овладения 

ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и сверстниками. При 

этом функции контролирующих, регулирующих инстанций постепенно 

переходят от родителей, педагогов, сверстников к самому ребёнку. 

А.В. Запорожец указывал на то, что при организации коллективной 

деятельности детей, направленной на достижение значимого результата и 

требующей сотрудничества, взаимопомощи, у них рано начинают 

формироваться простейшие общественные мотивы, побуждающие соблюдать 

известные нравственные нормы не под влиянием внешнего принуждения, а 

по внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчёркивал роль 

социального окружения (группы сверстников) в преодолении 

«эгоцентризма», в формировании умения оценивать своё поведение с точки 

зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания 

социальных норм формируются в коллективной игровой деятельности. 

Как показали эксперименты по формированию ответственного поведения 

у детей дошкольного возраста, все его составляющие (знание норм, их 

осознание и необходимость выполнения, оценка своего поведения с точки 

зрения норм, регуляция поведения) формируются через организацию 

группового взаимодействия. Во всех экспериментах деятельность ребёнка 

организовывалась так, чтобы вначале группа под руководством взрослого 



оценивала действия в соответствии с правилами, затем ребёнок оценивал 

поведение других детей и лишь после этого оценивал своё поведение. Кроме 

того, ребёнок переходил от коллективного выполнения заданий к 

индивидуальному. Дети, имевшие самостоятельный участок работы, 

осознавали ответственность за его выполнение выше, чем те, которые не 

имели такого участка. 

Аналогичные результаты были получены и в экспериментах по 

формированию ответственного отношения к выполнению учебных заданий. 

Дети, с которыми проводился эксперимент, выполняли учебное задание хуже, 

если задание предъявляется им как учебное, чем в случае личностно- 

ситуативной мотивации (за награду). В экспериментальных работах по 

выделению условий возникновения мотивов ответственного отношения к 

выполнению учебных заданий у дошкольников на первоначальных этапах 

была выявлена роль групповых соревновательных мотивов (стремление не 

подвести группу, помочь обогнать другие группы) в появлении 

ответственного отношения к заданиям. Становление внутреннего контроля 

осуществлялось через организацию внешнего контроля над деятельностью 

ребёнка со стороны группы. Для этого группа делилась на подгруппы, и 

организовывалось соревнование по выполнению заданий между 

подгруппами. Добросовестное отношение обеспечивалось групповым 

контролем за работой каждого ребёнка и сильной соревновательной 

мотивацией. Дети вначале умели правильно оценивать результаты других 

детей, но преувеличивали достижения своей группы, что приводило к 

возникновению ревнивого отношения к успеху других детей и яркой 

эмоциональной окрашенности выполнения задания. Кроме того, 

обнаружилось, что знание норм и правил ответственного поведения 

сочетается с неумением их применять для регуляции своего поведения. 

Формирование строилось через постепенный перевод ребёнка с позиции 

контролируемого и оцениваемого на позиции контролирующего и 

оценивающего поведение сначала других детей («помоги ему», «что у него 



неправильно»), а затем на позицию контролёра и оценивателя своего 

поведения («что неправильно»). В ходе обучения соревновательная 

мотивация вытеснялась адекватными мотивами ответственного поведения, а 

внешний групповой контроль умением правильно оценивать свои 

достижения и группы, самоконтролем ребёнка с позиций социальных норм и 

правил. Соревновательная мотивация снималась лишь постепенно, уступая 

место мотивам ответственного поведения, развитию внутренних форм 

контроля, объективной оценке своих результатов сна чала с появлением 

излишней самокритичности. Вытеснение соревновательной мотивации 

мотивами ответственного поведения и группового контроля за деятельностью 

ребёнка его самоконтролем также обеспечивалось подбором заданий и 

использованием специальных приёмов и бесед. 

Становление мотивов ответственного поведения влечёт за собой и 

актуализацию эмоций ребёнка применительно к новой для него деятельности. 

Новые формы поведения — адекватно мотивированное поведение — всегда 

носят эмоционально окрашенный характер (А.Н. Леонтьев). Эмоции детей по 

поводу оценки собственной работы становятся менее бурными, но более 

осознанными и «деловыми». В старшем дошкольном возрасте ребёнок уже 

способен регулировать своё поведение в соответствии с необходимостью 

(знание норм и правил используется для регуляции своей деятельности: 

«надо», «можно», «нельзя» становятся основой и для саморегуляции) — 

нормы и правила начинают регулировать поведение ребёнка, тем самым 

формируется независимость ребёнка от взрослого. Как и осознанность, 

произвольность поведения формируется в кол лективной игровой 

деятельности как следствие необходимости подчинить свои действия 

правилам игры, требованиям играющих сверстников (А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин, А.С. Спиваковская). 

Таким образом, постепенный перевод ребёнка от коллективной работы в 

группе к самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом 

работы к самоконтролю и самооценке обеспечивает формирование у детей 



необходимости хорошо выполнять любое задание, возникновение 

ответственного отношения к выполнению заданий. 

в)   особенности   взаимодействия   педагогов   с    семьями 

воспитанников 

Воспитание ребёнка не ограничивается рамками образовательной 

организации. Важнейшую роль в том, как развивается ребёнок, каково его 

здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому работа 

педагогов с детьми обязательно должна строиться в тесном контакте с 

родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и родители 

исходят из согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания, 

разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребёнка и его успешном 

развитии, придерживаются единого подхода в организации распорядка дня, 

питания, проведении гигиенических и оздоровительных процедур. 

Следовательно, родители и педагоги должны стать партнёрами- 

единомышленниками. Чтобы достичь этой цели, сотрудники детской 

организации должны создать необходимые условия. Прежде всего, детская 

образовательная организация должна быть полностью открыта для семьи. 

Родители должны быть осведомлены о предоставляемых в детской 

организации образовательных услугах, об условиях пребывания ребёнка и о 

реализуемых в ДОО программах воспитания. В свою очередь, сотрудники 

детской организации должны иметь представление о запросах родителей, об 

условиях жизни ребёнка в семье, о его индивидуальных особенностях. 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей — обеспечение 

преемственности между воспитанием ребёнка в детской организации и в 

семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнёрских 

отношений с родителями необходимо налаживание доверительных 

отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи 

между ними. Во взаимоотношениях с семьёй педагоги могут столкнуться с 

разнообразными трудностями, вызванными разными подходами родителей к 

воспитанию детей. Встречаются родители, которые считают, что, отдав 



ребёнка в ДОО, они снимают с себя всю ответственность за его воспитание и 

развитие. Они не проявляют интереса к сотрудничеству с педагогами и 

избегают контактов с ними. Некоторые родители вовсе не имеют 

представления о том, чем и как нужно заниматься с маленькими детьми, не 

знают о важности общения и игры с ребёнком. Другие понимают, что с 

маленькими детьми нужно специально заниматься, но также не знают, каким 

образом это надо делать. Воспитательные усилия тех и других сводятся к 

организации питания, прогулок и сна. Вместе с тем всё более широкое 

распространение получает представление о том, что ребёнка чуть ли не с 

младенческого возраста следует обучать чтению, письму и другим 

«школьным» предметам. Не понимая специфики раннего возраста, многие 

родители ожидают от дошкольной организации форсированного обучения 

маленьких детей и предъявляют претензии из-за недостатка подобных 

занятий. Некоторые родители являются сторонниками авторитарного 

воспитания, склонны видеть в малыше преимущественно недостатки 

(жалуются на капризность, непослушание, медлительность ребёнка). Они 

ожидают от педагогов исправления этих недостатков путём строгих 

дисциплинарных воздействий. Особую проблему представляют родители, 

оставляющие детей без надзора и ухода, а также допускающие жестокое 

обращение с ними. В связи с этим специальной задачей педагогов является 

защита прав и достоинства маленького ребёнка. Таким образом, причины 

возможных разногласий в подходах к воспитанию детей у педагогов и семьи 

разнообразны, но в их основе чаще всего лежат разные ценности воспитания 

и неосведомлённость родителей о закономерностях развития ребёнка. 

Поэтому важно выявить различия во взглядах на воспитание детей педагогов 

и семьи, познакомить родителей с особенностями развития ребёнка и 

достигнуть взаимопонимания. Для установления взаимопонимания между 

педагогами и родителями, обеспечения преемственности в воспитании в 

семье и детской организации прежде всего необходимо выявить 

родительские запросы. 



ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ 

Для выявления родительских запросов можно подготовить анкету, 

позволяющую узнать: 

• какие образовательные услуги хотят получить родители в детской 

организации (например, занятия по хореографии, физкультуре или музыке, 

обучение плаванию и т.п.; коррекция общего, двигательного, речевого 

развития и др.); 

• в какой форме пребывания ребёнка в организации заинтересованы родители 

(полный — неполный день; полная — неполная неделя; пятидневка и пр.); 

• что родители хотят узнать о здоровье и развитии детей, в какой форме 

(лекции, популярные издания, фильмы, тренинги и др.); 

• какие формы взаимодействия с детской организацией устраивают 

родителей (посещение родительских собраний, лекций, родительского клуба; 

помощь в приобретении или изготовлении оборудования и материалов; 

помощь педагогам — в работе в группе, на прогулке, на экскурсии, при 

посещении театра и т.п.). Сведения, полученные с помощью такой анкеты, 

позволяют определять перспективные направления в работе организации и 

находить возможности для их реализации в будущем. Они помогут также 

адекватно строить работу с родителями. Такие анкеты можно раздавать 

родителям не только на этапе поступления ребёнка в организацию, но и в 

течение года, по мере появления возможностей для развития организации. 

Вместе с тем эти сведения помогут выявить и круг родителей, у которых 

запросы не сформированы. В таком случае на первый план выдвигается 

просветительская задача: информирование родителей о необходимых 

условиях для полноценного развития ребёнка, о наличии тех или иных 

условий в данной организации, о возможности налаживания работы 

организации в том или ином направлении. 

С этой целью в детской организации должны быть разработаны формы 

работы по информированию родителей. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О РАБОТЕ ДОО 



Необходимую информацию можно довести до родителей разными 

способами. 

Во-первых, следует поместить при входе вывеску-рекламу, в которой 

содержится перечень предоставляемых в ДОО услуг и реализуемых 

программ. Во-вторых, целесообразно подготовить информационный 

бюллетень, в котором представлены общая концепция дошкольного 

учреждения, его программа (или программы), сведения о наличии 

специалистов (логопеда, хореографа, тренера по плаванию и др.) и 

материально-технической базы (музыкального, спортивного залов, 

медицинских кабинетов, фитобара, бассейна и пр.). В-третьих, необходимо 

при зачислении детей проводить родительские собрания, на которых 

педагоги подробно расскажут о программе, реализуемой в ДОО. Хорошо, 

если работа организации будет представлена на стендах, в фотоальбомах, 

видеофильмах, экспозиции детских работ. Знакомство с семьёй 

Сотрудничество ДОО и семьи начинается со знакомства. На этом этапе очень 

важно расположить родителей к партнёрству, взаимному доверию, 

продемонстрировать своё желание максимально помочь семье в воспитании 

ребёнка. Родителей следует познакомить с детским садом, показать 

групповое помещение, игрушки, спальню, участок, рассказать, как будут 

организованы игры и занятия, режим дня. В свою очередь, воспитатель 

должен получить информацию о ребёнке и его семье: узнать имя, фамилию, 

возраст, адрес, состав семьи; сведения об индивидуальных особенностях 

малыша, предпочтения в еде, продолжительность дневного сна и т.п. Следует 

также выяснить, какое участие могут принять родители в жизни детской 

организации, чем помочь педагогам. Для получения информации о ребёнке и 

семье используют анкеты, беседы, посещение семьи. Анкеты более всего 

подходят для получения формальных сведений о ребёнке. 

Сведения об индивидуальных особенностях малыша удобнее извлечь из 

беседы с родителями и из наблюдений при посещении семьи. Посещение 

семьи позволяет педагогу лучше узнать семью, её интересы, стили общения. 



Семья также получает возможность увидеть, как воспитатель 

взаимодействует с ребёнком. При знакомстве педагог должен убедить 

родителей в необходимости совместного проведения адаптации ребёнка к 

ДОО, предупредить, чтобы кто-то из них нашёл возможность для посещения 

группы вместе с ребёнком в течение времени, которое понадобится малышу 

для привыкания, выяснить, чем они могут помочь воспитателю в 

организации работы. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Для того чтобы обеспечить преемственность воспитания ребёнка в семье и в 

ДОО, необходимо налаживать между ними обратную связь. Воспитатель 

должен быть осведомлён о том, что происходит с ребёнком в семье, 

например, как он чувствовал себя с утра, произошли ли какие-то события, 

повлиявшие на настроение и состояние ребёнка, и пр. Обо всём этом можно 

узнать из утренней беседы с родителями при приёме ребёнка или в вечернее 

время, когда ребёнка забирают домой. Возможны и письменные сообщения 

родителей воспитателю. Родители также должны как можно больше знать 

обо всём, что происходило с ребёнком в течение дня в группе. Для этого в 

помещении для приёма детей оборудуется стенд «Информация для 

родителей». На этом стенде можно разместить разные рубрики, например: 

«Объявления», в которых сообщается о мероприятиях в ДОО и в группе; 

«Наш распорядок дня»; «Наше меню»; «Чем мы сегодня занимались»; 

«Советы и рекомендации родителям», в которых воспитатели рекомендуют 

поиграть с ребёнком в ту или иную игру, прочитать книжку, нарисовать 

картинку и пр. На стенде должен быть «уголок» для каждого ребёнка с его 

фотографией. Здесь воспитатели могут поместить информацию о дне 

рождения малыша, его росте, весе; сообщить родителям о самочувствии 

ребёнка, его переживаниях в течение дня, хорошем поступке, личных 

достижениях, поместить забавное высказывание, вопрос, придуманную им 

рифму, стишок и т.п. Приватную информацию о ребёнке следует сообщать в 

беседе, когда ребёнка забирают домой, или в записке, которую педагог 



передаёт по смене через другого воспитателя либо прикрепляет на стенде в 

конверте. Рубрику «Чем мы сегодня занимались» можно проиллюстрировать 

выставкой, на которой представлены книжки, персонажи кукольного театра, 

атрибуты игр, игрушки и пособия, которые использовались в процессе игр и 

занятий. Особое место должно быть отведено для экспозиции коллективных, 

индивидуальных и выполненных совместно с педагогом работ — рисунков, 

поделок, построек и пр. Обязательно следует экспонировать работы всех 

детей, а не только самые лучшие, с точки зрения воспитателя. Родители 

также должны иметь возможность письменного обращения с вопросами или 

пожеланиями к педагогам, заведующей, психологу. Для этой цели на стенде 

можно выделить место для записок родителей, прикрепить специальный 

конверт (конверты) или рядом установить «почтовый ящик». Беседа с 

родителями Ежедневная беседа воспитателя с родителями — обязательный и 

важнейший элемент взаимодействия с семьёй. Беседа проводится при 

встрече ребёнка утром и вечером, когда ребёнка забирают домой. В утренней 

беседе родители сообщают о самочувствии ребёнка (хорошо или беспокойно 

спал ночью, как позавтракал, капризничал ли), о каких-то событиях в семье 

(папа уехал в командировку, в гости приехали родственники), высказывают 

пожелания, касающиеся ухода за малышом в течение дня. В вечерней беседе 

воспитатель рассказывает о том, как вёл себя ребёнок в группе, чем 

занимался, как спал, ел и т.п. Родители должны быть уверены, что педагоги 

делают всё необходимое для эмоционального благополучия и успешного 

развития ребёнка. Поэтому воспитатель всегда должен проявлять внимание и 

чуткость к проблемам родителей, отвечать на все их вопросы, сам активно 

интересоваться событиями и обстоятельствами жизни ребёнка в семье. 

Рассказывая о малыше, следует делать акцент на позитивных аспектах его 

развития и поведения, тем самым формируя и поддерживая у родителей 

положительный образ ребёнка. Если необходимо обсудить негативные 

моменты, педагог должен быть готов дать продуктивный 

квалифицированный совет, наметить пути совместного с семьёй преодоления 



возникших трудностей, при необходимости порекомендовать консультации у 

специалистов — психологов, медиков, юристов и др. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Сталкиваясь с трудностями в воспитании ребёнка или с чем-то 

непонятным в его поведении, родители могут обратиться за консультацией к 

педагогу или психологу. Для консультаций необходимо выделить 

специальное время (например, раз в неделю), о чём родители оповещаются 

объявлением, или назначается индивидуальная консультация в удобное 

время для родителей и консультанта. Одна из форм совместной работы 

детского учреждения с семьями — родительское собрание. На родительских 

собраниях решаются организационные вопросы, обсуждаются актуальные 

проблемы группы и темы, касающиеся развития и воспитания детей. На 

собрании, которое проводится в начале года, педагоги рассказывают об 

особенностях работы детского учреждения и реализуемой программы 

воспитания; выявляются пожелания, интересы и степень участия в работе 

группы родителей, на этой основе разрабатывается план мероприятий на год; 

избирается родительский комитет; составляется график ежемесячных 

собраний. На ежемесячных собраниях рассматриваются и решаются текущие 

вопросы, а также освещаются проблемы, посвящённые развитию и 

воспитанию детей. Чтобы собрания были интересны и полезны для 

родителей, темы следует обсудить заранее, в начале года. В беседе или с 

помощью анкет воспитатель может выявить круг проблем и вопросов, 

наиболее волнующих родителей, а также сам предложить темы, которые, с 

его точки зрения, необходимо раскрыть. По определённой теме может 

выступать воспитатель, психолог, врач, кто-то из специалистов детской 

организации или приглашённый специалист. После выступления следуют 

вопросы и обсуждение. Обычно для родителей представляют интерес 

следующие темы: 

• Роль раннего возраста в дальнейшем развитии ребёнка. 

• Рост и развитие детей. 



• Болезни раннего возраста и их профилактика. 

• Питание маленьких детей. 

• Как приучать к горшку. 

• Как и чему учить ребёнка в раннем возрасте. 

• Развивающие игры и игрушки. 

• Как развивается общение детей друг с другом. 

• Детские капризы. 

• «Трудный ребёнок». 

• Конфликты в семье и эмоциональное благополучие ребёнка. 

• Защита прав и достоинства ребёнка. 

На родительских собраниях можно обучать родителей практическим 

навыкам: изготовлению игр, игрушек и методических пособий, организации 

игр с детьми и др. На собрании в конце года подводятся итоги работы группы 

и детской организации в целом, обсуждается стратегия дальнейшей работы, 

разрабатываются перспективные планы и план работы на следующий год. 

Так, какие-то мероприятия и нововведения признаются успешными и 

продуктивными, их решают продолжить в следующем году; какие-то 

признаются неэффективными, от них решают отказаться. Какие-то идеи 

могут быть предложены педагогами или родителями впервые, тогда 

обсуждаются возможности их реализации в ближайшем или отдалённом 

будущем. Например, в городе или микрорайоне открылся кукольный театр, 

родители изъявили желание организовать сотрудничество с его коллективом. 

Тогда необходимо сформировать группу, включающую родителей, 

желающих оказать помощь в установлении контактов с коллективом театра и 

администрацией, способствовать организации спектаклей в ДОО и 

посещений театра детьми, информировать других родителей о предстоящих 

мероприятиях и пр. На собрании избирается родительский комитет. 

Родительский комитет оказывает помощь администрации и педагогам 

детской организации в планировании и реализации мероприятий, участвует в 



решении различных организационных вопросов.  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ  РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНИ ДОО 

Для налаживания положительных взаимоотношений и сотрудничества 

педагогов и семьи в детской организации желательно проводить совместные 

праздники, семейные вечера, встречи по интересам. В неформальной 

обстановке легче познакомиться, наладить контакты, поделиться опытом. 

При организации праздников не следует ограничиваться традиционной 

формой, когда дети выступают под руководством воспитателя и 

музыкального руководителя, а родители присутствуют в качестве зрителей. 

Гораздо важнее к участию в подготовке праздника и выступлениях привлечь 

членов семьи. В зависимости от талантов, желаний и возможностей они 

могут помогать педагогам в изготовлении костюмов и атрибутов, исполнять 

некоторые роли в инсценировках, аккомпанировать на музыкальных 

инструментах, просто танцевать и играть вместе с детьми. Для праздника не 

обязательно ждать официального повода. Можно отмечать дни рождения и 

успехи детей, придумывать другие поводы. На семейных вечерах педагоги и 

родители вместе со своими детьми, а также другими членами семьи могут 

выступать с концертными номерами, рассказывать интересные истории из 

семейной жизни, организовывать весёлые игры и аттракционы, делиться 

опытом в изготовлении игрушек и пособий для игр, соревноваться в 

приготовлении блюд и т.п. Такие организационные формы, как родительские 

клубы и кружки, более всего подходят для просвещения, повышения 

культурного уровня, обучения приёмам практической работы с детьми, 

играм, изготовлению игрушек и пособий. Важно с самого начала на основе 

выявленных родительских интересов пробудить у них желание посещать эти 

мероприятия. Например, в родительский клуб можно приглашать 

специалистов с лекциями и беседами на темы, более всего интересующие 

родителей. Это могут быть представители разных профессий: медики, 

психологи, юристы, экономисты, парикмахеры, повара, специалисты по 

этикету и др. После лекции родители и педагоги могут задать вопросы, 



поговорить друг с другом, поспорить. Можно также организовывать встречи 

с известными людьми района, города: писателями, художниками, артистами. 

Заседания родительского клуба планируются совместно педагогами и 

родителями. Их следует планировать так, чтобы какие-то из них 

предполагали посещения всех членов семьи (с детьми в это время 

занимаются дежурные педагоги или родители), какие-то — только для мам (с 

детьми остаются папы) или для пап (с детьми остаются мамы), а какие-то — 

совместно с детьми. На таких заседаниях целесообразно разучивать 

совместно с детьми новые игры, песни, танцы. В рамках работы 

родительского клуба можно организовывать экскурсии в музеи, галереи, 

театры, выезды на природу. Так родители знакомятся ближе с педагогами и 

между собой, начинают чувствовать себя членами общего коллектива, 

постепенно вовлекаются в сотрудничество. Занятия в кружках направлены на 

овладение родителями навыками разнообразных видов деятельности. Они 

также могут чередоваться: занятия для взрослых и занятия вместе с детьми. 

Здесь родители и педагоги могут научиться шить одежду для кукол, лепить, 

рисовать, петь, танцевать, показывать кукольные спектакли, готовить 

различные блюда, сервировать стол, знакомиться с историей и культурой 

родного края, города и т.д. Подготовленные таким образом родители могут 

быть полноценными помощниками и партнёрами педагогов в повседневной 

жизни детей в детском саду и при проведении различных мероприятий. 

Одной из наиболее эффективных форм совместной работы сотрудников 

детской организации и членов семьи являются тренинги. Их работа 

направлена на выявление разногласий в ценностных ориентациях и подходах 

к воспитанию детей, на достижение взаимопонимания и сотрудничества. 

Переориентация родителей на иной тип ценностей воспитания детей является 

наиболее сложной задачей. Решение этой проблемы требует систематической 

работы, направленной на ознакомление с особенностями развития маленьких 

детей и способами практического применения полученных знаний. 

Полученные знания помогут родителям лучше осознать причины трудностей, 



возникающих при взаимодействии с ребёнком, выбрать наиболее 

подходящую стратегию поведения. Чаще всего родители сталкиваются с 

такими трудностями, как адаптация ребёнка к ДОО, организация детской 

деятельности, налаживание общения ребёнка со сверстниками, детские 

конфликты. 

На родительском собрании можно обсудить и выбрать темы для тренингов, 

например, таких: 

• Ценности воспитания детей раннего возраста. 

• Адаптация ребёнка к детской организации. 

• Трудности режимных моментов. 

• Детские конфликты. 

• Похвала и порицания. 

Тренинги могут проводить педагог- психолог, руководитель СП, 

методист, прошедшие специальную подготовку, или приглашённый 

специалист. Организаторы тренинга должны подобрать соответствующую 

литературу и предложить педагогам и родителям заранее познакомиться с 

ней. В помещении, где проводятся тренинги, необходимо подобрать 

необходимые оборудование и материалы: доску, мел, листы ватмана, 

фломастеры и пр. 

  Организация работы по защите прав ребёнка. 

Важное направление работы с семьёй — защита прав и достоинства 

ребёнка. Обеспечение прав детей в семье во многом зависит от уровня 

правовой культуры их родителей. Проведение с родителями 

разъяснительной, просветительской и коррекционной работы по соблюдению 

и защите прав ребёнка является важнейшим условием эффективности 

образовательного процесса. В многоплановой работе по защите прав ребёнка 

должен принимать участие весь коллектив образовательной организации. 

Особая роль принадлежит руководителю детской организации, методисту, 

психологу и педагогу. В задачу администрации по выявлению и 

предотвращению жестокого обращения с детьми входит: — принятие 



решения об организации работы по выявлению случаев оказания помощи 

детям, испытывающим насилие и жестокое обращение со стороны 

родителей; — выяснение того, какие службы в городе (специальные службы 

защиты детей от жестокого обращения, телефоны доверия и др.) занимаются 

такими вопросами и как с ними можно связаться, установить контакт. 

Основная задача методиста — обучение воспитателя грамотной и 

профессиональной работе по предотвращению нарушения прав ребёнка; 

подбор литературы по проблеме предотвращения жестокого обращения с 

детьми; одна из задач — информирование коллектива о проблеме жестокого 

обращения с детьми, видах жестокого обращения и факторах, 

обусловливающих жестокое обращение с ребёнком. Психолог проводит 

наблюдения за поведением детей в группах, анкетирование родителей, 

обработку и анализ полученных данных. Он осуществляет диагностическую 

и коррекционную работу с детьми и их родителями. Педагог — главное 

действующее лицо при проведении этой работы. От его квалификации и 

культуры зависит как соблюдение прав детей в ДОО, так и защита прав детей 

в семье. Он осуществляет профилактическую, диагностическую и 

коррекционную работу с детьми и родителями, ориентирует, просвещает, а в 

случае необходимости и контролирует родителей. Педагог также проводит 

работу по выявлению случаев нарушения прав ребёнка и принимает меры по 

защите детей от жестокого обращения родителей. В целях профилактики 

жестокого обращения с детьми воспитатель должен работать в следующих 

направлениях: — информирование родителей о проблеме защиты прав 

ребёнка; — трансляция родителям положительного образа ребёнка; — работа 

по коррекции детско-родительских отношений. Для изучения семейного 

климата рекомендуются традиционные методы: наблюдение, опросы, беседы, 

анкетирование, интервью, тестирование, проективные методики, изучение 

продуктов детской деятельности и др. В процессе наблюдения педагогу 

необходимо обратить особое внимание на содержание обращений, вопросов 

родителей к детям, их форму (мягкая, жёсткая), употребление 



уменьшительно-ласкательных или грубых слов, реакции родителей на 

просьбы, рассказы детей, их шалости, капризы. Следует также оценить 

эмоциональную окраску общения: тон разговора с ребёнком (спокойный, 

резкий, ироничный и др.), мимику, контакт глаз, телесные контакты — 

касания, ласковые поглаживания или жёсткие толчки. Особое внимание 

следует обратить на реакцию детей (их настроение, содержание обращений и 

др.). Необходимо иметь в виду, что работа по защите прав ребёнка возможна 

лишь тогда, когда педагогу удаётся установить партнёрские отношения с 

семьёй, атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимного понимания интересов друг друга. 

Дополнительные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

В рамках дистанционного взаимодействия СП организует 

сотрудничество с семьями обучающихся по вопросам охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

Цель и задачи использования дистанционных технологий: 

- Оказание педагогической поддержки родителям (законным 

представителям) в удаленном доступе. 

- Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

- Поддержание коммуникативных и межличностных связей, 

сложившихся в процессе взаимодействия. 

Дистанционное взаимодействие осуществляется: 

- с помощью электронной почты; 

- с помощью организации групп в социальных сетях; 

- через официальный Сайт структурного подразделения и личные сайты 

педагогов. 

Формы взаимодействия: 

- онлайн-консультации для родителей (законных представителей); 

- теоретические и практические онлайн-семинары; 



- видео-марафоны; 

- онлайн-акции; 

- онлайн-анкетирование; 

- дистанционные конкурсы. 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников II группы раннего возраста, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. Все 

формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Средства применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 

что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 



 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов 

может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной 

ситуации свой, субъективный выбор. 

Можно выделить следующие группы методов, используемых при 

реализации ООП: 

- практические: элементы инсценировки, выполнение поручений, опыты, 

упражнения, совместная работа воспитателя и детей, элементы 

инсценировки. 

- наглядные: показ предметов; показ образца; показ способа действия; 

демонстрация картин; показ иллюстраций, картинок, игрушек; наблюдение; 

наблюдение за живыми объектами, явлениями природы, трудом взрослых; 

просмотр обучающих программ;, использование театра теней и  кукол; 

демонстрация; использование ТСО; элементы  инсценировки;  схемы, 

алгоритмы; просмотр видеофильмов, диафильмов; оформление выставки. 

- словесные: объяснения, рассказ воспитателя, чтение произведения, беседа. 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 



Рассказывание, описание картин, вопросы к детям по содержанию 

произведения, пересказ произведения. Заучивание наизусть, выразительное 

чтение, беседа по произведению, прослушивание грамзаписи. 

- игровые: подвижные игры, забавы, инсценировки, игры- драматизации, 

дидактические игры, театрализованные игры, использование разных видов 

театра, игровая деятельность. 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации ООП является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 



убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в ДОО нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. 

Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 



состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В СП педагоги 

создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно- значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;месте и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду создана 

располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно- 

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 



Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 
Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии сними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность)формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 



Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 



необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 



развития игровой деятельности. Игровая среда  должна  стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и  инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным  и  легко  трансформируемым. Дети  должны  иметь 

возможность участвовать в  создании и  обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны 

иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием  окружающего  мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации,  в которых  может  проявляться детская 

познавательная активность, а не  просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 



• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

Наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 



• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, 

отражали их замысел; 



• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 



Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность для детей раннего возраста 

ДОО находится в центре города, что расширяет возможности детей 

посещать городские социально-культурные учреждения, поэтому 

учреждение максимально использует имеющиеся возможности 

микрорайона. 

Недалеко от ДОО находится детская городская библиотека, стадион, 

спорткомплекс «Луч», Дворец культуры, подростковый клуб «Выбор», 

Центр социального обслуживания (для ветеранов войны и труда). 

Посещая данные учреждения, дети включаются в деятельность 

кружков, творческих объединений и спортивных секций. 

Помимо этого, учреждение имеет возможность на основе договоров 

принимать у себя профессиональные коллективы театров: кукольный театр 

г. Самары и коллективы учреждений с познавательно-игровыми 

программами. 

В ДОО организована развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая максимальные возможности для творческого, 

духовно-нравственного развития и формирования экологической культуры. 

Организуются праздники, развлечения. 

Климатические особенности. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий 

возрастным особенностям режим дня (теплый, холодный) период года с 

учетом требований СаНПиН 2.4.1. 3049-13 для нашего климатического 

района. 

Образовательный процесс в СП является непрерывным, график 

образовательного процесса составляется на 2 периода: 



1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май) режим дня и 

сетка непосредственно образовательной деятельности (I, II, III 

периоды); 

2. Теплый период: летний период (июнь – август) режим дня на 

теплый период года и сетка непосредственно образовательной 

деятельности. 

В теплый период года при благоприятных метеорологических 

условиях детская деятельность максимально организуется на открытом 

воздухе. 

Организуется питьевой режим, увеличивается продолжительность 

прогулок и сна. 

В соответствии с СаНПиН и оздоровительной программой «Крепыш» 

осуществляются закаливающие процедуры. 

В середине учебного года организуются каникулы (январь), во время 

которых проводятся мероприятия эстетическо-оздоровительного цикла. 

Демографические возможности. 

ДОО осуществляет государственную демографическую 

политику: пропагандируется опыт многодетных семей. 

Ведется работа с семьями, дети которых не посещают 

дошкольные организации. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для 

ребенка, так и для взрослого. 

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 

детей - как физического, так и психического. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, 



которые обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. 

При организации образовательного процесса в СП д\с №8 учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельности. Решение 

программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, а также во взаимодействии с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 



 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ для детей раннего возраста 

 

 

Направление 

развития 

Наименование парциальной 

или авторской программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Речевое развитие Парциальная образовательная 

программа «От звука к букве. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности дошкольников как 

предпосылки обучения 

грамоте» 

Е.В. 
Колесникова 

Парциальная 

образовательная 

программа «От 

звука к букве. 

Формирование 

звуковой 

аналитико- 

синтетической 

активности 

дошкольников 

как предпосылки 

обучения 

грамоте» / Е.В. 

Колесникова - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 2019. - 

85 с. 

Рецензия 
ФГБНУ 

«ИИДСВ 

РАО». 

Протокол № 7. 

Решение 

ученого совета 

ФГБНУ 

«ИИДСВ 

РАО» от 24 

сентября 2019 

г. (Письмо № 

338/07 от 

09.10.2019 г.) 

Программа является 
результатом многолетнего 

опыта работы автора с детьми 

дошкольного  возраста. 

Определены: содержание, 

объем, условия реализации и 

планируемые  результаты 

освоения данной Программы 

(образовательная   область 

«Речевое развитие»). Программа 

имеет организационно- 

методическое сопровождение 

(ОМС), в которое включены 

дидактические пособия как для 

взрослых, так и для детей. 

Наличие ОМС является одним 

из       условий       эффективной 

реализации Программы, 

соответствующей ФГОС ДО. 



III . Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания во II группе раннего возраста 

№ 
п/п 

Наименование средств обучения и воспитания Количество 

1. Пирамидка «собака» 1 

2. Пирамидка «клоуны» 2 

3. Н/ игра « Кто где живет» 1 

4. Н/ игра «Детеныши» 1 

5. Н/ игра «Овощи» 1 

6. Н/игра « фрукты» 1 

7. Н/игра « сказки» 1 

8. Н/ игра доска «изучаем домашних животных» 1 

9. Кукла мягкая 2 

10. Мягкий модуль 1 

11. М/м-бревно 1 

12. М/м - лесенка 1 

13. М/м - горка 1 

14. М/м - параллепипед 1 

15. Пирамидка «Великан» ( малая) 1 

16. Кухня 1 

17. Теремок сумочке 1 

18. Спортивный комплекс 1 

19. К/ театр « Коза и волк» 1 

20. Конструктор «лего» 1 

21. Лейка пластмассовая большая 1 

22. Маленькая лейка 1 

23. Н/ игра «Мозаика» 3 

24. Неваляшки маленькие 3 

25. Логический куб 1 

26. Шнуровка 4 

27. Песочный набор (ведро, лейка, малая лопата, грабли)1 10 

28. Коляска для куклы 1 

29. Занимательный паровоз 1 

30. Логический теремок 1 

31. Конструктор ( 36 деталей) 5 

32. Мини- мебель 1 

33. Большая машина 1 

34. Большая пирамидка 1 

35. Юла 1 2 

36. Черепаха сенсорная большая 1 

37. Книги- сказки 18 

38. Книги - потешки 10 

39. Книги - стихи 12 

40. Карандаши цветные - 6 цветов 28 



41. Гуашь цветная 28 

42. Кисточки для рисования 28 

43. Кисточки для клея 28 

44. Картон белый 28 

45. Подставки для кисточек 15 

46. Клей 15 

47. Мячи маленькие 15 

48. Шнуры 2 

49. Кегли 10 

50. Бумага цветная ( уп.) 28 

51. Подставки под карандаши 6 

52. Картины д/занятий по развитию речи 9 

53. Посуда пластмассовая 6 наборов 

54. Спальня 1 

55. Больница 1 

56. Молоток пластмассовый 1 

57. Клещи пластмассовые 1 

58. Пила пластмассовая 1 

59. Отвертка пластмассовая 1 

60. Барабан 2 

61. Бубен круглый 3 

62. Погремушки 15 

63. Сковородка пластмассовая 2 

64. Кастрюля пластмассовая 3 

65. Машина большая 4 

66. Ящики пластмассовые 5 

67. Машина маленькая 10 

68. Кукла 7 

69. Машина грузовая пластмассовая - средяя 10 

70. Трактор пластмассовый 1 
 

 

Методические материалы 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Учебные издания 

1. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных ма- 

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

1 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

1 

3. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года). 

1 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 
работы с детьми 2-7 лет. 

1 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2-7 лет. 

1 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 1 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года). 

1 

8. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 1 



9. Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания 
детей от рождения до трех лет. 

1 

10. Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 
работы с детьми 2-4 лет. 

1 

11. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 1 

12. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

1 

Дидактические материалы 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 
«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

1 

2. Развивающее лото «Животные и птицы» для самых 
маленьких» 

1 

3. Лото «Угадай сказку» 1 

4. Игра- занятие «Большой- маленький» 1 

5. Развивающая игра «Большие и маленькие» 1 

6. Игра «Ассоции» 2 

7. Кубики «Любимые мультфильмы и сказки» 1 

8. Занимательная палитра (7 развивающих игр в одной) 1 

Плакаты 

9. «Домашние животные» 1 

10. «Домашние питомцы» 1 

11. «Овощи» 1 

12. «Фрукты». 1 
Картины для рассматривания 

13. «Коза с козлятами» 1 

14. «Кошка с котятами» 1 

15. «Собака с щенками» 1 
Серия «Расскажите детям о...» 

16. «Расскажите детям о домашних животных» 1 

17. «Расскажите детям о домашних питомцах» 1 

18. «Расскажите детям о лесных животных» 1 

19. «Расскажите детям о фруктах» 1 

20. «Расскажите детям об овощах» 1 

Организационно-методическая продукция 

Инструкции 

1. Должностная инструкция 1 

2. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 
туристических походов, экскурсий, экспедиций. 

1 

3. Инструкция по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма 

1 

4. Инструкция по пожарной безопасности. 1 

5. Инструкция о предупреждении отравлений детей 
ядовитыми растениями и грибами 

1 

6. Инструкция о соблюдении требований техники 
безопасности при организации трудовой деятельности детей 

в ОО 

1 

7. Инструкция по предупреждению травматизма и несчастных 
случаев у детей. 

1 

8. Инструкция по охране труда и обеспечению сохранности 

жизни и здоровья воспитанников при проведении игр, 

занятий с детьми на открытых верандах и игровых снарядах. 

1 

 



9. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей 
в детских садах и на детских площадках. 

1 

Тематические папки 

10. Картотека игр по социально-коммуникативному развитию 1 

11. Картотека подвижных игр 1 

Прикладная методическая продукция 
Наборы карточек и предметных картинок 

1. Животные 1 

2. Птицы 1 

3. Одежда 1 

4. Обувь 1 

5. Мебель 1 

6. Овощи 1 

7. Фрукты 1 

Аудио- и видеоматериалы 

1. Аудиосборник русских народных сказок 1 

2. Колыбельные 1 

3. Сборник детских песен 1 

4. Сборник мультфильмов 1 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года). 
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2. Помораева И. А.,Позина В. А. Формирование элементарных ма- 

тематических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). 

 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года). 

 

Мультимедийные презентации 

1. «Развитие детей раннего возраста» 1 

2. Сборник мультимедийных презентаций по лексическим темам: 
«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты» и др. 

1 

 

 Режим дня 

Режим пребывания детей раннего возраста в детском саду 

(холодный период года) 

2022 - 2023 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, 

самостоятельная деятельность, двигательная активность 

7.00- 7.50 

Утренняя гимнастика, двигательная активность 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

двигательная активность 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность. 

10.00-11.30 



Двигательная активность  

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. 

Обед. 

11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну. 

Дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.15-15.35 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры. 

Самостоятельная деятельность. 

Двигательная активность. 

15.35-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. 

Двигательная активность. 

Уход детей домой. 

16.15-19.00 (20.00*) 

 

*В ГБОУ СОШ №1 СП «Детский сад №8 «Тополек» в соответствии с Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 

городского округа Чапаевск Самарской области п.3.8 и «Положением о группе продленного дня» 

организована группа продленного дня, п. 2.5 прием и отчисление детей в (из) группы продленного 

дня осуществляется распоряжением руководителя СП основании письменного заявления 

родителей (законных представителей), п.2.8 группа продленного дня функционирует 5 раз в 

неделю, без организации питания с 19.00 до 20.00 часов. 

 
Режим пребывания детей раннего возраста в детском саду 

(теплый период года) 

2022 -2023 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, 

самостоятельная деятельность, двигательная активность 

7.00- 7.50 

Утренняя гимнастика, двигательная активность 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

двигательная активность 

8.30-9.00 

Совместная деятельность педгогов с детьми 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность. 

Двигательная активность 

10.00-11.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. 

Обед. 

11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну. 

Дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 



Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.15-15.35 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры. 

Самостоятельная деятельность. 

Двигательная активность. 

15.35-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. 

Двигательная активность. 

Уход детей домой. 

16.15-19.00 (20.00*) 

*В ГБОУ СОШ №1 СП «Детский сад №8 «Тополек» в соответствии с 

Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск 

Самарской области п.3.8 и «Положением о группе продленного дня» 

организована группа продленного дня, п. 2.5 прием и отчисление детей в (из) 

группы продленного дня осуществляется распоряжением руководителя СП 

основании письменного заявления родителей (законных представителей), 

п.2.8 группа продленного дня функционирует 5 раз в неделю, без 

организации питания с 19.00 до 20.00 часов. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

Группа раннего возраста 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

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

праздниках. 



Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды во II группе раннего возраста 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

II группа раннего возраста 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

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

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства СП 

«Детский сад №8 «Тополек», групповых помещений, а также территории, 

прилегающей к СП «Детский сад №8 «Тополек» приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития 



детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для 

него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно- 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность        всех        воспитанников,        экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 



 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для   движения,   предметной   и игровой   деятельности 

с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 



 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога 

при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень 

развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так 

как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, 

а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Результат    работы     в первую     очередь     зависит     от профессионализма 

и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении 

группы на центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие 

центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать 

с материалами. 



Предметный мир раннего детства — это не только игрушки, но и вся 

окружающая ребёнка среда, которая способствует физическому, социально- 

личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию 

детей. В детском саду должны быть комнаты для приёма детей со 

шкафчиками для одежды, групповые помещения для игр и занятий, спальни, 

пищеблоки, санитарные узлы, специально выделенная и огороженная 

территория участка для прогулок, игр и занятий на воздухе. Помещения и 

участок оснащаются мебелью и специальным оборудованием — игровым, 

медицинским, учебным. Желательно, чтобы в детском саду были спортивный 

зал, зал для музыкальных занятий, медицинский блок с кабинетами для 

проведения лечебных и профилактических мероприятий, бассейн. При 

возможности выделяются и оборудуются дополнительные помещения, 

например кабинеты для занятий с логопедом, психологом, комната 

психологической разгрузки, студии для занятий изобразительной, 

театрализованной деятельностью, гостиная для семейного клуба, зимний сад 

и пр. Даже самым маленьким детям должны быть доступны не только 

групповые помещения, но и другие функциональные пространства ДОО, 

предназначенные для взрослых или старших детей. Выход в широкий 

социальный мир способствует полноценному развитию малышей, расширяет 

их представления об окружающем. Например, посещая вместе с 

воспитателем врачебный кабинет или кухню, они наблюдают за работой 

врача, медсестры, повара. В студии для изобразительной или 

театрализованной деятельности дошкольников малыши знакомятся с её 

оформлением, рассматривают работы старших детей. В зимнем саду они 

увидят экзотические цветы, фонтан, каменные горки, птиц, ящерок в 

террариуме. Полученные впечатления они могут переносить в свои игры и 

другие виды деятельности. 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Интерьер помещений 

Размер и планировка групповых помещений должны быть такими, чтобы 

каждый ребёнок мог найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. Жилая 

среда должна обеспечивать комфортное эмоциональное состояние малышей, 

олицетворять собой домашний уют как для детей, так и для взрослых. В ней 

должна быть предусмотрена возможность для ребёнка побыть одному, 

поиграть со сверстниками и взрослыми. Необходимо создавать условия, 

чтобы ребёнок попадал в благоприятное, психологически комфортное 

пространство с первых минут прихода в детскую организацию. С этой целью 

эстетично оформляется территория дошкольной организации (веранды, 

спортивные снаряды), создаётся красивый ландшафт (летом — аллеи, 

клумбы, лужайки, арки, украшенные вьющимися растениями; зимой — 

скульптуры из снега). Вестибюль, коридоры и лестничные пролёты хорошо 

освещены, украшаются цветами, зеркалами, яркими картинками, рисунками 

детей, игрушками, изготовленными взрослыми. В холле может быть устроен 

зимний сад, звучать музыка, при входе в группу малышей может «встречать» 

большая игрушка (например, медведь, чебурашка, микки-маус и др.). Все 

элементы интерьера должны быть со вкусом оформлены, следует избегать 

мрачных тонов, учитывать особенности детского восприятия. Светлые, 

нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, облегчают 

разлуку с родными. Помещение для приёма детей должно быть удобным, 

уютным и информативным для детей и родителей. Шкафчики для одежды 

украшаются картинками (индивидуальными для каждого ребёнка). Должно 

быть достаточное количество банкеток для одевания и раздевания. На стене 

при входе размещается стенд с необходимой информацией для родителей 

(дневное меню, распорядок дня, расписание занятий и пр.). Стены 

желательно украсить цветами, фотографиями детей. Специальное место 

отводится для демонстрации детских работ (рисунков, лепки и пр.). На 



столике или в специальном кармашке, закреплённом на стене, могут 

выставляться дидактические материалы для родителей (списки 

рекомендуемой литературы по воспитанию детей, книги, журналы и пр.). 

Оборудование туалетной комнаты должно быть приспособлено к нуждам 

маленьких детей и удобным для воспитателя. Каждому ребёнку следует 

выделить горшочек и полотенце. Над раковинами для умывания надёжно 

закрепляются низкие зеркала, чтобы дети могли видеть в них своё отражение. 

В помещении для приёма пищи, игр и занятий располагается детская мебель: 

столики, стульчики, диванчики, скамейки, на которых можно отдохнуть и 

полазать. В группе должна быть предусмотрена мебель для взрослых: кресло 

или небольшой диван, на которых воспитатель может почитать ребёнку 

книжку, побеседовать с ним или отдохнуть в то время, когда малыши спят. 

Уют и тепло создают коврики, на которых малыши могут играть 

самостоятельно или вместе с воспитателем. Всё это способствует 

поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми. Следует 

обязательно предусмотреть «уголок уединения», где малыш может 

спрятаться, некоторое время побыть в одиночестве. Это может быть 

отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, в котором 

могут поместиться 1 — 2 ребёнка. Мебель и оборудование располагаются 

так, чтобы осталось достаточное пространство для свободной двигательной 

активности детей. Малыши должны иметь возможность беспрепятственно 

ходить, ползать, бегать, кататься на маленьких велосипедах, возить за 

верёвочку машинки, толкать перед собой тележки. Оформление приёмной и 

групповой комнаты должно пробуждать у детей познавательные интересы, 

эмоции и чувства. На стенах желательно разместить аккуратно оформленные 

картины и репродукции, закрепить полочки, на которых экспонируются 

работы взрослых и детей, стенд или специальные рамки, в которые 

вставляются детские рисунки, фотографии. Все экспозиции должны быть 

расположены на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. 

Картины не должны быть громоздкими и «тяжёлыми» для восприятия. 



Хорошо, если они будут выполнены в разных техниках и жанрах, дающих 

детям представления о различных графических языках. В разных регионах 

экспозиции живописи и декоративно-прикладного искусства могут отражать 

местный или национальный колорит той или иной культуры, особенности 

художественных промыслов данного региона. На небольшом расстоянии от 

пола рекомендуется укрепить зеркало таким образом, чтобы малыши могли 

увидеть себя в нём в полный рост. Это очень важно для формирования у 

детей раннего возраста образа себя. Для поддержания эмоционального 

благополучия малышей в изголовье каждой кроватки можно закрепить 

фотографию мамы ребёнка или его семьи. Групповая комната, спальня могут 

быть оформлены звуковым дизайном, например записями колыбельных 

песен, плеска воды, шума моря, пения птиц, шелеста листвы. Тихие, 

приятные звуки производят психотерапевтический эффект, успокаивают 

детей, создают особый уют, выполняют познавательную и эстетическую 

функции. Звуковой дизайн (весёлые детские песенки, танцевальные мелодии, 

колыбельные, фрагменты классических произведений) может использоваться 

во время режимных моментов и в играх в качестве фона и дополнения. 

Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление помещений 

способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, 

отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребёнка положительного 

самоощущения. Зонирование групповых помещений Содержание 

развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям детей и 

их развитию. Жизненное пространство в группе должно давать детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 

групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от 

другой перегородками с ячейками, нишами (например, зона сюжетных игр 

может быть отделена от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не 

отвлекались и не мешали друг другу). При этом каждая зона должна быть 

хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для 



себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В групповом помещении могут быть организованы следующие зоны для: 

• приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); 

• развития движений; 

• сюжетных игр; 

• игр со строительным материалом; 

• игр с машинками; 

• изобразительной деятельности; 

• музыкальных занятий; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• игр с песком и водой; 

• отдыха (уголок уединения). 

В спальне можно оборудовать уголок для «отдыха» кукол, поставить 

небольшую низкую вешалку для одежды, предназначенной для «ряжения» 

детей. Желательно, чтобы расположение зон способствовало плавному 

переходу от одной деятельности к другой. Например, зона для игр со 

строительным материалом может соседствовать с зоной сюжетных игр 

(таким образом, ребёнок, играя с сюжетными игрушками, может взять 

расположенные неподалёку кубики и построить домик и дорожку для кукол). 

В отдельном месте (в шкафу или на открытой полке) могут храниться папки с 

детскими рисунками, альбомы с групповыми и семейными фотографиями. 

Групповое помещение не обязательно должно быть оснащено 

дорогостоящими игрушками и оборудованием. Эффективный педагогический 

процесс может быть организован при рациональном использовании самых 

скромных финансовых средств. Разностороннему развитию ребёнка может 

способствовать не только игровой и дидактический материал фабричного 

производства, но и изготовленный самостоятельно педагогами и родителями. 

Главное — чтобы игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, 



были адекватны целям развития и находились в свободном доступе. 

Динамичность предметной среды Принцип зонирования не означает, что 

предметная среда остаётся неизменной. Зоны могут объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Главное требование к предметной среде — 

её развивающий характер. Динамичная среда позволяет малышам не только 

использовать в своей деятельности уже имеющиеся у них знания и умения, 

но и побуждать их к преобразованию, исследованию нового. Развивающая 

среда должна объективно служить целям физического и психического 

развития детей. Она, с одной стороны, обеспечивает ребёнку ощущение 

постоянства, стабильности, устойчивости, а с другой стороны, позволяет 

взрослым и детям гибко видоизменять обстановку в зависимости от 

меняющихся потребностей и возможностей малышей и постановки 

воспитателями новых педагогических задач. Например, наличие в группе 

больших модулей из лёгких материалов позволяет строить в центре комнаты 

дома, дворцы, лабиринты, пещеры и играть всем желающим. Эти же модули 

легко преобразовать в большой общий стол и играть с группой детей. 

Разворачивающиеся поролоновые маты можно превращать в лодки, корабли, 

острова и пр. Воспитатели могут менять элементы интерьера, привлекая 

внимание малышей к тому, что в комнате появились новые красивые вещи. 

Если кто-то из родителей умеет хорошо рисовать или владеет какими-либо 

художественными техниками, можно попросить их расписать свободную 

часть стены безопасными для здоровья детей красками, сделать панно, 

изготовить оригами и пр. Элементы каждой зоны (игры, игрушки) также 

должны периодически меняться. В каждой зоне должны своевременно 

появляться новые предметы, вызывающие у детей эмоциональный отклик, 

стимулирующие двигательную, познавательную активность малышей, 

развитие их игровой деятельности. Игрушки для сюжетных игр должны 

побуждать малышей к разыгрыванию традиционных для данного возраста 

сюжетов, но для того, чтобы игра детей не превращалась в воспроизведение 

штампов, игрушки нужно периодически обновлять, регулярно дополняя 



новыми. Наряду с сюжетными игрушками необходимо предоставлять детям 

неоформленный материал — природный, бросовый, элементы старых 

конструкторов для использования в сюжетно-ролевых играх в качестве 

предметов-заместителей. Эти предметы также должны заменяться, чтобы 

стимулировать развитие воображения детей. Внесение элементов новизны в 

привычную обстановку, привлечение к её преобразованию детей 

способствуют развитию у малышей свободы, инициативности, творческого 

воображения. Обеспечение безопасности среды Предметная среда должна не 

только служить целям развития детей, но и быть безопасной для них. Она 

организуется таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных 

случаев и травм и в то же время не ограничивать свободу детей. Следует так 

располагать мебель и оборудование, чтобы дети и взрослые могли свободно 

передвигаться по комнате. Мебель, перегородки должны быть устойчивыми, 

полки надёжно укреплены на стенах, столы и стулья не должны иметь 

слишком острых углов, цветы в горшках — стоять подальше от края 

подоконника. Игры и игрушки располагаются на низких полках, чтобы дети 

могли свободно брать их и самостоятельно класть на место, не подвергая себя 

опасности. Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, 

находящиеся в группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для 

мытья посуды и пр.) должны быть недоступны для малышей. В свободном 

доступе для детей не должны находиться слишком мелкие предметы, 

которыми малыш может причинить вред своему здоровью (подавиться, 

засунуть в нос или в ухо). Все игрушки должны быть чистыми, исправными, 

не иметь деталей, которые могут поранить ребёнка. Педагоги следят за тем, 

чтобы в игровой комнате, в спальне и в приёмной не было пластиковых 

пакетов, верёвок, которые могут вызвать удушение. Со всеми этими 

предметами дети могут играть только под присмотром взрослых. Игры с 

водой и песком, с пластическими материалами также проходят под 

наблюдением взрослых. Нужно следить, чтобы дети не пили воду из тазика, 

не брали в рот песок, пластилин и пр. Все игрушки (резиновые, 



пластиковые), материалы для ручного труда (пластические материалы, клей, 

краски, ткани, бумага и пр.) должны быть нетоксичны. Следует постоянно 

заботиться о безопасности детей на участке. Игрушки для прогулок нужно 

хранить отдельно и регулярно мыть. Нельзя оставлять малышей без 

присмотра на качелях, горках и других игровых сооружениях. Следует 

проверять детскую площадку на наличие неисправных сооружений, 

поломанных веток деревьев и кустарников, мусора, камней, стекла и других 

опасных для здоровья предметов. Песок в песочнице должен быть чистым. 

Организуя наблюдение детей за жизнью животных и растений, игры с песком 

и водой, нужно следить, чтобы малыши не брали в рот траву, цветы, землю, 

камушки. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы с детьми раннего возраста 

1. Парциальная образовательная программа «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» / Е.В. Колесникова. 

Организационно-методическое сопровождение Программы Е. 

В. Колесниковой 

 «Развитие речи детей 2–3 лет». Методическое пособие. М., 2010–2019. 

 «От звукоподражаний к словам». Иллюстративный материал. М., 2010– 

2019. 

 «Литературные тексты для детей 2–3 лет». М., 2011–2019. 



4. Учебный план ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск Самаркой области 

СП «Детский сад № 8 «Тополёк» 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании в Российской Федерации» (принят № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования” 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 

мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции 

РФ). 

Учебный план учитывается в полном объёме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план регламентирует непосредственно образовательную 

деятельность во всех возрастных группах ДОО в течение 2022-2022 учебного 

года (в период с сентября по май). 

Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД)— это 

процесс организации различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора и др.) 



 

 

Виды детской деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

Ранний 

возраст (1 

год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

- рассматривание картинок, 

- двигательная активность 

В летний период (июнь-август) и во время творческих 

каникул с 31.12.2022 г. по 10.01.2023 г. НОД в ДОО не проводится. В 

это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Общее требование к организации непосредственно образовательной 

деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2. Длительность непрерывной образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СанПиН, а время использовано 

полноценно. Большое значение имеет начало НОД, организация детского 

внимания. 

3. Подготовка к НОД (воспитатель должен хорошо знать программу, 

владеть методиками развития детей, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей 

(индивидуальной, подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

Формы организации детей в рамках НОД 
 Формы организации Особеннос

ти 
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать

 обучение 
 (содержание, методы, средства), однако требует 

от 
 ребенка больших нервных затрат;  

 
 

 

 

 



 
создает 

 эмоциональный дискомфорт;
 неэкономичность 

 обучения; ограничение сотрудничества с
 другими 

 детьми. 

Групповая (индивидуально – Группа делится на подгруппы. Основания
 для 

коллективная, подгрупповая)  комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, 

 



 

 

  но не по уровням развития. При этом педагогу, в 
первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со   всей   группой.   Достоинствами   формы 
являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

а) решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

б) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдения и др. 

в) комплексно – тематических подход в построении образовательного 

процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных 

областей. 

Организационной основой реализации перспективного плана являются 

«Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса в 

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск Самарской области СП «Детский сад №8 

«Тополек». 

Два раза в учебном году (сентябрь, май) проводится комплексная 

педагогическая диагностика (мониторинг), как адекватная форма оценивания 

результатов освоения ООП ОП ДО (согласно п. 3.2.1. ФГОС ДО). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализация образования; 

2. оптимизация работы с группой детей. 

НОД реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

 



коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются 

в рамках основных направлений развития ребёнка - физического, социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают 

организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Направление 

воспитанников 

развития Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями 

Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с составными 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 

и 

Речевое развитие Общение с взрослым и совместные игры 

сверстниками под руководством взрослого 

со 

Художественно-эстетическое Восприятие смысла музыки 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 

Формы, средства, методы и приемы реализации образовательной 

программы указаны в основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования. 

 
План организованной образовательной деятельности на учебный год      

в группе детей раннего возраста 

Образовательна 
я область 

Вид деятельности В неделю в 
содержании НОД 

В учебный год в 
содержании НОД 



   (36 недель 

по тематическому 

плану) 

Количеств 

о 

Объем 

времени 

, мин. 

Количеств 

о 

Объем 

времени 

, 

мин./час 

Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1 20 72 720/12 

Познавательное 
развитие 

Предметная 
деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками 

1 10 36 360/6 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Экспериментировани 

е с материалами и 

веществами 

(рисование) 

1 10 36 360/6 

Экспериментировани 

е с материалами и 

веществами (лепка/ 

конструирование) 

1/1 10 36 360/6 

Восприятие сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

1    

Восприятие смысла 
музыки 

2 20 72 720/12 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

3 30 108 1080/18 

Итого 10 100 360 3600/6 
0 

 

3адачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуются в режимных моментах в течение дня. 



Сетка организованной образовательной деятельности (занятий) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 Вторая  группа раннего возраста 

(общеразвивающей направленности) 

Воровкина В.В. 

         Понедельник 9.00-9.10 (1п) 

9.20-9.30 (2п)- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого(основы науки и 

естествознания) 

16.00-16.10(1п) 

16.20-16.30(2п)-  двигательная активность 

Вторник 9.00-9.10 (1п) 

9.20-9.30 (2п)-  восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

16.00-16.10(1п) 

16.20-16.30(2п)-  двигательная активность 

Среда 9.00-9.10 (1п) 

9.20-9.30 (2п)-  предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками (р.р.) 

16.00-16.10(1п) 

16.20-16.30(2п)-  восприятие смысла музыки 

Четверг 9.00-9.10 (1п) 

9.20-9.30 (2п)- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (рисование) 

16.00-16.10(1п) 

16.20-16.30(2п)-  двигательная активность 

Пятница 9.00-9.10 (1п) 

9.20-9.30 (2п)-  экспериментирование с материалами  и веществами 

(лепка, конструирование) 

16.00-16.10(1п) 

16.20-16.30(2п)-  восприятие смысла музыки 

 

 



Приложения



 


