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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа I младшей группы (1,6г -3 лет) общеразвивающей направленности 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошколь-

ного образования «Детский сад № 57», расположенного по адресу 446029, Самарская об-

ласть, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 3 «А», разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ред. от 02.05.2015 №122-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам – образо-

вательным программам дошкольного образования». 

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановле-

ние Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 

30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

- на основании ООП ДО СП «Детского сада № 57» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани. 

А) Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с п. п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООП структурного подразделения 

«Детского сада № 57» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
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2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в по-

лучении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образо-

вания на основе единства обязательных требований к условиям реализации образователь-

ных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, други-

ми детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей». 

 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содер-

жания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей». 
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№ 

п/п 

Наименование принципа Реализация принципа в ОУ 

1 Полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) дет-

ского развития 

Педагоги максимально обогащают личностное 

развитие детей на основе широкого развертыва-

ния разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками и взрослыми, 

учитывая, что каждому возрасту ребёнка соот-

ветствует определённый вид ведущей деятель-

ности. 

В раннем возрасте ведущим видом деятельно-

сти является предметная деятельность, т.е. пе-

редача взрослым и освоение ребёнком способов 

употребления предметов, овладение ребёнком 

орудийными действиями на основе действий 

взрослого, взятого за образец. Освоение ребён-

ком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослыми. 

И уже в дошкольном возрасте ведущей деятель-

ностью является игра. 

Амплификация детского развития основывается 

на применении игр с ребенком соответствую-

щих его возрасту. Именно в игре у ребёнка раз-

виваются такие личностные качества как инди-

видуальность, уверенность в себе, умственные 

способности 

2 Построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становит-

ся активным в выборе содержания 

своего образования, становится 

субъектом образования (индиви-

дуализация дошкольного образова-

ния) 

Педагог ставит общие для всех детей задачи, 

заинтересовывает работой друг друга (работа 

сильного ребенка со слабым), направляет их 

общую работу, использует замечания, предло-

жения отдельных детей для достижения успехов 

всех. Индивидуальный подход используется в 

целях создания условий для максимального раз-

вития каждого из детей и предупреждения 

влияния неблагоприятных обстоятельств. 

Например, на занятиях по познавательному раз-

витию предлагаются такие задания: 

–по уровню сложности, дидактическое упраж-

нение со счетными палочками, в котором есть 

три варианта выполнения: одной группе детей 

составить и назвать геометрическую фигуру, 

состоящую из 3 палочек; второй – из 4 палочек; 

третьей – из 6 палочек.  

Или на занятиях по художественно-эстетичес-

кому развитию, при закреплении темы «Фрук-

ты», ребенок сам выбирает, какой фрукт он бу-

дет изображать и как он его будет изображать 

(рисовать, лепить, или через аппликацию).  

3 Содействие и сотрудничество детей 

и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъек-

том) образовательных отношений 

Образовательная программа реализуется в тече-

ние всего времени пребывания ребёнка в детс-

ком саду, через разные формы организации де-

тей. Занятия, как одна из форм занимают в ре-

жиме дня незначительное время. Главной из 
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этих форм и ведущей деятельностью остаётся 

игра. Помимо игры педагоги используют нема-

ло форм совместной деятельности, которые и 

позволяют сделать жизнь ребёнка насыщенной 

и интересной в течение пребывания в детском 

саду: 

 - проектная деятельность 

 - чтение худ.литературы, познавательной и об-

разовательной литературы 

 - коллекционирование, экспериментирование и 

исследования; 

  - мастерская; 

 - различные формы музыкальной, художест-

венной деятельности. 

4 Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности 

При реализации данного принципа необходимо: 

- создание условий для самостоятельной твор-

ческой или познавательной деятельности по ин-

тересам, 

- оказание помощи (при необходимости) детям 

в решении проблем организации игры. Недо-

пустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры, 

- создание в группе положительного психологи-

ческого микроклимата, в ровной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям, 

- проявление уважения к индивидуальным вку-

сам и привычкам детей, 

- учитывать индивидуальные особенности де-

тей, стремясь найти подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным и т.д. детям, 

- привлечение детей к планированию жизни 

группы на день и более отдалённую перспекти-

ву; 

- педагогу давать адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка, одновременно признавая 

его усилия и указывая возможные пути и спосо-

бы совершенствования продукта. 

- педагогу создавать ситуации, позволяющие 

ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и свер-

стников. 

- воспитателю обращаться к детям с просьбой 

показать и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого ребёнка.  

5 Сотрудничество организации с 

семьей 

В основе взаимодействия лежит сотрудничество 

педагогов и родителей, которое предполагает 

равенство позиций партнёров, уважительное 

отношение друг к другу взаимодействующих 

сторон с учётом индивидуальных возможностей 

и способностей. Используются различные фор-

мы взаимодействия с семьей: 

- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 
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- мастер-классы; 

- консультации; 

- совместные праздники, развлечения; 

- портфолио дошкольника. 

6 Приобщение детей к социокультур-

ным нормам, традициям семье, об-

щества и государства 

Организация пространства, разнообразие мате-

риалов, оборудования, которые бы обеспечи-

вали: игровую, познавательную, исследователь-

скую, творческую и двигательную активность 

дошкольников. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, 

в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приоб-

щения детей к социокультурным нормам, тра-

дициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, 

культурой своего края, осуществляет отбор со-

держания для работы с детьми, особо выделяя 

то, что характерно для данной местности, что 

есть только там, где живут дети. Продумывает, 

как и через что можно показать детям связь 

родного города и семьи со всей страной, под-

черкнуть, что будет содействовать этнокуль-

турной социальной ситуации развития детей. 

Реализация принципа приобщения детей к со-

циокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества, государства осуществляется в совмест-

ной деятельности взрослых и детей в игре, про-

дуктивных видах детской деятельности, в про-

цессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы реализуется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникнове-

ние материала разных тем и всё то, что связано 

друг с другом. Основной задачей является сти-

муляция познавательной активности детей, раз-

витие их любознательности, развитие образного 

и логического мышления ребёнка. Важно, что-

бы при проведении этой работы затрагивались, 

развивались и воспитывались чувства детей, 

чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание обращается на формы работы 

с детьми, которые должны быть различными в 

зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. Показателем того, 

что работа оказывает положительное влияние 

на детей, является: 

-интерес детей к явлениям общественной жиз-

ни, который они стремятся выразить в свобод-

ное время, обращаясь по собственному жела-

нию к разнообразным видам изобразительной 

деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного 

отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с обществен-



9 

 

ной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг 

другу; как относятся к книгам на основе специ-

ально созданных ситуаций и др.). 

7 Формирование познавательных ин-

тересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах дея-

тельности 

Для формирования полноценных представлений 

и развития познавательных процессов – воспри-

ятия, памяти, мышления - очень важное значе-

ние имеет непосредственное наблюдение деть-

ми изучаемых объектов. 

При проведении работы по формированию по-

знавательного интереса и активности у детей 

важно придерживаться принципа систематич-

ности. 

На примере можно рассмотреть одну из форм 

познавательной активности дошкольника – кол-

лекционирование. Именно в коллекционирова-

нии и проявляются его познавательные инте-

ресы. Индивидуальные познавательные интере-

сы мы можем объединить в общие коллекции, 

которые нам помогут при реализации той или 

иной образовательной области. Коллекциони-

рование является весьма эффективным в реше-

нии задачи позитивной социализации и всесто-

роннего развития ребенка. 

8 Возрастная адекватность дошколь-

ного образования (соответствие ус-

ловий, требований, методов возрас-

ту и особенностям развития) 

При реализации данного принципа необходимо 

учитывать возрастные особенности детей, соз-

дать условия, которые будут соответствовать 

возрасту и особенностям развития каждого ре-

бенка. Использовать те формы, которые будут 

специфичны для детей данной возрастной груп-

пы (прежде всего это - игра, познавательная и 

исследовательская деятельности, развиваю-щие 

ситуации). 

Каждому возрастному периоду будет соответст-

вовать определенные формы и методы работы. 

Например, в раннем возрасте - предметная дея-

тельность и игры с составными и динамически-

ми игрушками; экспериментирвание с материа-

лами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, са-

мообслуживание и действия с бытовыми пред-

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникатив-

ная, познавательно-исследовательская, а также 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный 
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бытовой труд, конструирование из разного ма-

териала, изобразительная, музыкальная и двига-

тельная. 

9 Учет этнокультурной ситуации раз-

вития детей 

Очень важно приобщать детей к национальной 

культуре, обычаям и традициям.  

В младшем дошкольном возрасте народная 

культура является основной содержательной 

формой приобщения детей к окружающему ми-

ру. Обогащение её элементов осуществляется 

по мере овладения детьми первоначальными 

представлениями о структуре, его убранства, 

предметах обихода, домашней утвари, посуде, 

игрушках, кухне. В этом возрасте ребенок под 

руководством взрослого активно включается в 

вождение хороводов, исполнение плясок, песе-

нок, отражает полученные представления в спе-

циально организованных видах деятельности 

(изобразительной, речевой, игровой, музыкаль-

ной). 

В дошкольном возрасте проводится системати-

ческая работа по приобщению дошкольников к 

народной праздничной культуре (народные 

праздники), отмечаются государственные 

праздники, праздники народного календаря.  

Сказки и другие произведения позволяют рас-

ширить представления детей о доброте, о людях 

с добрым сердцем, показать их красоту. Пред-

лагаемые для младшего дошкольного возраста 

русские народные сказки и сказки народов мира 

разнообразны по содержанию, объему и дина-

мичности. Своеобразие восприятия литератур-

ных произведений заключается в том, что при 

осмыслении текста они исходят из своего непо-

средственного и пока ограниченного житейско-

го опыта. 

Воспитатель поддерживает интерес к событиям, 

происходящим не только в стране, но и в мире, 

формирует чувство гордости за Россию. Для 

обобщения знаний о России создаются образо-

вательные ситуации, включающие игры, бесе-

ды. В этом возрасте можно более широко знако-

мить детей с национальными традициями, кос-

тюмами, обычаями. Воспитатель обращает вни-

мание детей на то, что на Земле живет много 

людей разных рас и национальностей, они и по-

хожи друг на друга, и отличаются друг от друга. 

Неоценимым национальным богатством явля-

ются календарные игры. Они вызывают интерес 

не только как жанр устного народного творче-

ства. В них заключена информация, дающая 

представление о повседневной жизни наших 

предков - их быте, труде, мировоззрении. Мно-

гие из них имитируют серьёзные занятия взрос-
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лых - охоту на зверей, ловлю птиц, уход за по-

севом т. д.  

Проводится работа с родителями по формиро-

ванию правильного отношения к детям другой 

национальности, находящимся в группе, в фор-

ме родительских собраний, круглых столов, со-

вместных мероприятий. Семья является глав-

ным источником народных традиций.  

        ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного,                                      

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формиро-

ванию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов                     

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литера-

туры и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная дея-

тельность (непосредственно образовательная) строится как процесс организации различ-

ных видов                        деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятель-

ности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении ре-

жимных процессов). 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей в                                   

образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возмож-

ность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.  

 

Наименование 

подхода 

Определение подхода Реализация подхода в ОУ 

Деятельностный Рассматривает деятельность, 

наравне с обучением, как                      

движущую силу психического 

развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя                         

ведущая деятельность, внутри 

которой возникают ее новые 

виды, развиваются (пере-

страиваются) психические 

процессы и появляются лич-

ностные новообразования. 

Педагог перестает быть информатором, 

а становится организатором и                          

помощником детей в их деятельности.                               

Поощрение педагогами детской                                           

самостоятельности, инициативности.                          

Реализация деятельностного подхода, 

включает в себя все виды детской дея-

тельности, их интеграцию.                                   

Деятельностный подход нацелен на                  

развитие личности, предполагает на-

правленность всех педагогических мер 

на организацию интенсивной,                     

постоянно усложняющейся                           
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деятельности, имеющей своей целью 

формирование и совершенствование 

личностных качеств субъектов                                 

деятельности. Схема развития любого 

вида деятельности: сначала она                           

осуществляется в совместной                     

деятельности со взрослыми, затем в                  

совместной деятельности со                       

сверстниками и, наконец, становится             

самостоятельной деятельностью ребёнка 

Личностно-

ориентирован-

ный 

Последовательное отношение 

педагога к ребенку как        

личности, как                                            

самостоятельному субъекту 

собственного развития и вос-

питательного взаимодействия, 

предполагает использование                                 

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Выявление и развитие способностей         

воспитанников в любых формах органи-

зации образовательного процесса,                                

проявление уважения к личности                          

ребенка, его интересам, в группах                              

обеспечивается эмоциональный ком-

форт (оборудованы уголки настроения, 

уголки уединения), при организации                        

деятельности учитываются интересы 

ребенка.  

Дифференциро-

ванный,                             

индивидуальный 

Целенаправленное педагоги-

ческое воздействие на воспи-

танников группы, которые су-

ществуют в сообществе детей 

как его структурные или не-

формальные объединения или 

выделяются педагогам по 

сходным индивидуальным, 

личностным качествам ребен-

ка (детей) 

Предметно – развивающая среда груп-

пы, музыкального зала обеспечивает                           

возможность самовыражения                                  

воспитанников, удовлетворить индиви-

дуальные запросы ребенка. Педагогами 

используются индивидуальные формы 

работы с воспитанниками с учетом 

склонностей, интересов и возможно-

стей. 

Культурно-                       

исторический 

Определяет развитие ребенка 

как «процесс формирования 

человека или личности,                        

совершающийся путем                          

возникновения на каждой сту-

пе-ни новых качеств,                      

специфических для человека, 

подготовленных всем пред-

шествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом 

виде на более ранних ступенях 

Создание условий для активности,                   

инициативности и субъектности ребен-

ка. 

Создание развивающей среды, которая 

является источником развития ребенка. 

 В качестве основных условий                        

полноценного развития ребенка                        

выступают: общение между ребенком и 

взрослым и нормальное развитие                        

(созревание и функционирование) нерв-

ной системы ребенка.   

 

 

1.2 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Особенности развития детей раннего возраста  

 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребёнка от 1 года до 3 лет. Этот                       

возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов 

детства. Основными факторами психического развития ребёнка в раннем возрасте явля-
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ются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В 

рамках                     предметной деятельности и общения у ребёнка развиваются познава-

тельные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, происходит 

освоение новых                         способов деятельности, появляется новое отношение к себе 

и к миру, складываются                          основные личностные новообразования. Охаракте-

ризуем основные линии психического развития ребёнка в раннем возрасте и его отличи-

тельные особенности.  

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста 

 Ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее характерной                     

особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и                      

переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и 

неразрывно связаны с ней. У ребёнка нет равнодушного или отстранённого отношения к 

окружающим вещам: он как бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих 

или отталкивающих его. Так, лестница манит малыша подниматься по ступенькам,                    

коробочка — открывать и закрывать её, колокольчик — позвенеть, шарик — покатать и 

пр. Такую фиксированность маленьких детей на окружающих предметах можно                                     

охарактеризовать как своеобразный «предметный фетишизм».  

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения де-

тей в самых разных обстоятельствах. Это касается, например, выполнения ребёнком                       

инструкции взрослого. Так, если попросить малыша принести какой-то предмет, находя-

щийся в отдалении, он охотно отправится за ним, но, скорее всего, по пути его привлечёт 

другой предмет или игрушка, и малыш забудет о просьбе взрослого. Таким образом, непо-

средственно более сильное впечатление может затормозить или прервать начатое ребён-

ком               действие. Психологами проводились специальные эксперименты, в которых 

изучалась                          способность детей раннего возраста отвлечься от ситуации, про-

износить фразы,                                    содержание  которых противоречит тому, что малыш 

видит перед собой. Обнаружилось, что двухлетний ребёнок может легко повторять вслед 

за взрослым различные фразы, например, «Курица идёт», «Собака бежит», но сказать 

«Таня идёт» в случае, когда Таня сидит перед ним на стуле, затрудняется. В ответ на 

просьбу взрослого повторить за ним слова, не соответствующие наглядной ситуации, все 

дети, участвовавшие в этих опытах, говорили: «Таня сидит». Только к концу раннего воз-

раста у ребёнка развивается способность                         абстрагироваться от наглядной си-

туации, более длительно удерживать в памяти чисто                    словесную инструкцию и 

правильно выполнять её. 
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Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребёнка с                               

окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают практические                      

действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому общение ребёнка со                       

взрослым на данном этапе развития характеризуется как ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребёнка раннего возраста проявляется и в особенностях 

его восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от                                 

действия: только активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте 

познаёт их свойства. Маленький ребёнок ещё не может заниматься чисто умственной                

деятельностью, планировать её, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет на-

глядно-действенную форму.  

Своеобразие отношения ребёнка раннего возраста к окружающему миру                                 

проявляется и в ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции малыша                                           

ситуативные, легко возникают, бурно проявляются, могут быстро изменяться на                                  

противоположные. Ребёнок восторженно реагирует на новые игрушки, горько плачет, ко-

гда у него отбирают какой-то предмет. Вместе с тем малыша можно легко успокоить, от-

влечь от того, к чему он только что настойчиво стремился, предложив другую игрушку 

или                                 интересное занятие.  

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно                      

преодолевается. К трём годам поведение ребёнка становится более независимым от                        

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря                             

развитию речи, ведущей деятельности и общению со взрослыми. 

Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. В процессе этой 

деятельности ребёнок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы дейст-

вий с предметами. Предметная деятельность имеет свою логику развития.  

Первые действия ребёнка с предметами, появляющиеся в младенчестве, ещё не                        

являются истинно предметными, в основном это разнообразные ориентировочно-

исследовательские действия и неспецифические манипуляции. Ребёнок одинаково обра-

щается с любым предметом, попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, 

сосёт, грызёт, постукивает, размахивает, возит по столу и пр. При этом малыш ещё не 

осознаёт физических свойств и культурного назначения предметов, не владеет соответст-

вующими способами действия с ними.  

Чуть позже ребёнок начинает замечать и учитывать в своих действиях                                     

специфические особенности предметов, их простейшие физические свойства и соотноше-

ния: круглый мячик катает, бумагу мнёт, гремит погремушкой, резиновую игрушку сжи-
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мает и др. Такие действия называются специфическими манипуляциями. На этом уровне 

развития    предметных действий объекты выступают для малыша уже не изолированно, а 

в определённых   соотношениях с другими объектами: он вкладывает один предмет в дру-

гой, продевает игрушку через решётки манежа, ставит один кубик на другой и пр.                          

Специфические   действия такого типа называются со относящими.  

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и специфических                     

манипуляций, ребёнок извлекает множество информации об объектах, учится                                      

устанавливать связи между ними. В этих действиях проявляется любознательность ребён-

ка, реализуется его познавательная активность. Исследовательское поведение                                                

совершенствуется на протяжении раннего возраста, оставаясь важной составляющей по-

знавательного и творческого развития как в этот, так и в последующие возрастные перио-

ды. Кроме того, в процессе экспериментирования ребёнок получает и чисто функциональ-

ное удовольствие от самого процесса действования, ибо он ощущает себя при этом субъ-

ектом происходящего, источником изменений в окружающем его мире.  

К концу первого года в репертуаре действий ребёнка с предметами появляются                       

действия нового типа, когда предметы начинают использоваться в соответствии с их                        

назначением, которое демонстрирует взрослый. Подражая взрослому, малыш                                        

воспроизводит рисунок того или иного движения: подносит ложку ко рту, расчёску — к 

голове и др. Но это пока ещё только внешнее и далёкое от совершенства копирование, а не 

собственное предметное действие малыша, которое предполагает осознание смысла                        

действия и его обобщение.  

В начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к тем предме-

там и действиям, которые показывают им взрослые. Например, увидев, как мама «уклады-

вает спать» куклу, малыш будет тянуться именно к этой игрушке и укладывать её в том же 

месте, что и мама. При этом, укачивая куклу, он может не обращать внимания на её поло-

жение, например держать вниз головой. Для ребёнка важно то, что он воспроизводит дви-

жение покачивания с тем же предметом, что и взрослый. Таким образом, особенность по-

добных действий состоит в том, что они закреплены за теми единичными предметами, на 

которых были первоначально выполнены вместе со взрослым, т.е. действие ребёнка ещё 

не отделено от вещи, не имеет обобщённого характера.  

Постепенно малыш начинает переносить действия на другие предметы — ему уже 

не требуется непременно тот же предмет, которым действовал взрослый. Но такой пере-

нос поначалу имеет своеобразный характер. Например, ребёнок в 1 год 2 месяца может 

«кормить» кубик, надевать носок на ножку стула или причёсывать расчёской мячик. По-

добное поведение свидетельствует о том, что общая схема действия уже отделяется от 
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конкретных предметов, но его смысл, т.е. культурное назначение действия, ещё не выде-

лены для                            ребёнка. Данный этап, который продолжается примерно от 12 до 

14—15 месяцев, можно назвать этапом функционального действия. В этот период ребёнок 

часто подражает тем действиям, которые наблюдает в повседневной жизни взрослых. На-

пример, дети                                воспроизводят «разговор по телефону», «чтение книжки», 

не понимая смысла этих                           действий.  

И, наконец, на втором году жизни осуществляется переход к предметным действи-

ям нового качества — собственно предметным, специфически человеческим действиям на                         

основе выработанных в культуре способам употребления предметов. К таким действиям 

прежде всего относятся орудийные действия.  

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на другой с це-

лью получения определённого культурно заданного результата. Орудийными действиями 

дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком копают песок, насыпают его в ведёрко,                        

забивают молоточком колышки в землю, пытаются завести ключиком заводную игрушку, 

рисуют карандашом, мелком. Овладение орудийными действиями является важнейшим 

приобретением детей в раннем возрасте.  

Освоение орудийного действия даётся ребёнку нелегко, поскольку предполагает 

совершенно определённый, жёстко фиксированный способ использования предметов. Не-

пременным условием освоения орудийного действия является умение учитывать особен-

ности как предметов-орудий, так и предметов, на которые эти орудия направлены. Это 

требует от малышей значительных усилий. Вначале ребёнок пытается действовать пред-

метом-                         орудием как продолжением руки. Такие действия называются «руч-

ными». Лишь постепенно ручные действия преобразовываются в орудийные. Это хорошо 

можно видеть на примере того, как малыш овладевает совочком как орудием для насыпа-

ния песка. Сначала ребёнок тычет совочком в песок и вытаскивает его, не захватывая пес-

ка. Убедившись в бесполезности своих попыток, он начинает захватывать песок руками, 

что сразу же даёт положительный результат. Затем малыш опять берёт совочек и пытается 

вновь набрать в него песок. Так, делая множество проб и ошибок, подстраивая движение 

руки под свойства                      орудия, ребёнок наконец научается правильно действовать 

совком. 

Переход от ручного действия к орудийному происходит не только путём                                 

приспособления руки к физическому свойству предмета- орудия, но главным образом под 

влиянием образца использования этого предмета, принятого в данном обществе, образца, 

который предлагает взрослый.  



17 

 

Выдающийся отечественный психолог Д.Б. Эльконин обратил внимание на тот                       

очевидный факт, что «на предмете не написаны ни его общественная функция, ни способ 

его рационального использования». Об этом ребёнок может узнать только от взрослых. 

Именно взрослый раскрывает цель совершаемого действия, его смысловую сторону, от 

него малыш узнаёт о назначении предмета, его функции (совочком копают, ложкой едят,                       

расчёской причёсываются). В совместной с ребёнком деятельности взрослый показывает, 

объясняет, как правильно выполнять то или иное действие, помогает малышу овладеть                           

технической стороной предметного действия. Освоение предметного действия                                

предполагает наличие у ребёнка стремления следовать предлагаемому взрослым образцу 

действия. Развитие предметного действия происходит путём постепенного превращения 

совместного действия в действие, разделённое со взрослым, а затем и в самостоятельное.  

Таким образом, главное условие формирования орудийных действий — это                             

совместная деятельность ребёнка со взрослым, в процессе которой взрослый постепенно 

передаёт малышу общественно выработанные способы употребления предметов. 

 В совместной деятельности малыша со взрослым и в результате разнообразных                      

самостоятельных проб у ребёнка складывается образ действия с предметом-орудием, ко-

торый включает в себя понимание функции предмета, цели действия, а также учёт                                     

соотношения элементов ситуации, орудий и достижения цели. Создание образа действия 

является итогом формирования предметно-орудийного действия. Этим оно отличается от 

простого копирования, которое осуществляется путём воспроизведения внешнего рисунка 

действия без осознания его смысла.  

Процесс формирования образа собственного действия для ребёнка неотделим от                

взаимоотношений со взрослым. Даже на последних этапах его формирования, когда ма-

лыш уже осуществляет действие правильно и самостоятельно, он постоянно ориентирует-

ся на отношение и оценку взрослого. Это внешне выражается в постоянных обращениях 

ребёнка к взрослому: вопросительных взглядах, поисках помощи, словах «Как?.. Так?.. 

Так!». Соответствие действий ребёнка задаваемому образцу выступает критерием пра-

вильности использования предмета-орудия. Когда действие освоено, ребёнок перестаёт 

обращаться к взрослому за подтверждением правильности его выполнения.  

Таков путь развития предметных действий в раннем возрасте. Наряду с ними в ре-

пертуаре действий ребёнка с предметами сохраняются и неспецифические и специфиче-

ские манипуляции, и ориентировочно исследовательские действия.  

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность обусловлива-

ет развитие психических процессов, развитие личности ребёнка, зарождение новых форм 

деятельности.  
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Предметная деятельность способствует совершенствованию чувственного опыта 

ребёнка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и мышления. С помощью 

неспецифических и специфических манипуляций, ориентировочно-исследовательских и 

предметных действий происходит всё более глубокая ориентировка ребёнка в предметном 

мире, развитие его интеллектуального потенциала.  

Предметная деятельность определяет содержание общения ребёнка со взрослыми. 

Соответственно характеру действий ребёнка перестраивается и его общение с окружаю-

щими людьми: оно приобретает «деловой» характер и развёртывается главным образом по 

поводу практического взаимодействия со взрослыми. Общение опосредствуется предмет-

ными действиями. В ходе совместной предметной деятельности развиваются и новые 

средства общения, основным из которых является речь. В раннем возрасте речь использу-

ется ребёнком прежде всего как средство деловых контактов со взрослым.  

В рамках предметной деятельности формируется её новый вид — процессуальная 

игра. Усвоение общественно выработанных способов действий с предметами включено в 

систему человеческих отношений. Эти отношения начинают осознаваться ребёнком в хо-

де реального предметно-практического взаимодействия со взрослыми. В процессе усвое-

ния действия начинают постепенно отделяться от предметов, на которых были усвоены. 

Происходит перенос этих действий на другие предметы, сходные с ними, но не тождест-

венные им. Так формируются обобщённые действия. На их основе становится возможным 

сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение ребёнка в задачи и 

смысл человеческих действий. Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и всё 

более самостоятельно ребёнок начинает воспроизводить элементы взаимодействия с ок-

ружающими его взрослыми в новых условиях — в действиях с сюжетными игрушками. 

Так в недрах предметной деятельности начинает складываться процессуальная игра.  

Предметная деятельность способствует развитию личности ребёнка. При этом она 

опосредует отношение ребёнка раннего возраста к окружающему его предметному и со-

циальному миру, а 17 также к самому себе. Предметная деятельность способствует разви-

тию познавательных интересов детей, их любознательности, самостоятельности, целена-

правленности. В рамках предметной деятельности совершенствуются представления ре-

бёнка о себе, о своих возможностях, происходит дифференциация общей и конкретной 

самооценки, складывается личностное новообразование раннего возраста, которое прояв-

ляется в феномене «гордости за достижение». 

Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения 

ребёнка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не только источником внимания 
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и доброжелательности, не только «поставщиком» разных предметов и игрушек, как это 

было в младенческом возрасте, но и образцом действий с предметами. Его роль уже не 

сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов, теперь ребёнку необходимо 

соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполне-

ние одного и того же «дела». Основным содержанием потребности в общении с окру-

жающими людьми становится потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве 

взрослый является партнёром, участником общего дела, поэтому на центральное место 

среди всех мотивов общения для ребёнка выдвигается деловой мотив. Малыши проявляют 

огромный интерес к тому, что и как делают с вещами взрослые, стремятся подражать их 

действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества взрослых выступают для ребёнка 

на первый план. Поэтому такое общение получило название «ситуативно-делового» (М.И. 

Лисина). В ходе ситуативно-делового общения ребёнок одновременно получает и внима-

ние взрослого, и его участие в своих действиях и, главное, овладевает новыми для него 

культурными способами действия с предметами. Взрослый разъясняет ребёнку назначе-

ние различных предметов, показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть дейст-

виями, оценивает правильность их выполнения, корректирует их.  

Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый выполняет не-

сколько функций: 

• как партнёр и помощник в совместной деятельности;  

• как образец для подражания;  

• как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 

 В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми ребёнок пользуется разными 

коммуникативными средствами. Как и прежде, он использует экспрессивно-мимические 

средства общения: мимику (взгляды, улыбки, выражения недовольства и др.), жесты, во-

кализации. Они выражают внимание, интерес к другому человеку, расположение к нему 

или, наоборот, недовольство, нежелание общаться.  

Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребёнок осваивает новый вид 

коммуникативных средств — предметно-действенные. Они выражают готовность ребёнка 

к взаимодействию, приглашение к совместным занятиям. Такой способ общения наиболее 

часто встречается на втором году жизни, когда ребёнок ещё не умеет говорить.  

Наиболее распространёнными способами вовлечения в совместную деятельность 

являются указательные жесты на предметы, протягивание взрослому предмета, вкладыва-

ние его в руку. Иногда ребёнок выражает своё расположение взрослому, принося ему все 

свои игрушки, складывая их рядом или на колени взрослому.  
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К предметно-действенным средствам относятся также движения и позы детей, с 

помощью которых ребёнок выражает готовность к взаимодействию и показывает, чем он 

хочет заниматься со взрослым. Например, малыш изображает «рисунок» действия, кото-

рое ему ранее показывал взрослый (совершает движения рукой, как будто заводит юлу, 

разбирает матрёшку и т.п.).  

И, наконец, на протяжении раннего возраста появляются речевые средства обще-

ния: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской речи, а затем и практически 

полноценной активной речи. На возникновение и развитие речи общение со взрослыми 

оказывает решающее влияние. Взрослый создаёт для ребёнка практическую необходи-

мость усвоить и актуализировать связь между предметом и его словесным обозначением. 

В процессе ситуативно-делового общения у ребёнка формируется такое отношение к 

предметной среде, которое требует обозначения в речи. Использование речи расширяет 

возможности общения и его влияние на другие виды деятельности ребёнка. 

 Ситуативно-деловое общение имеет большое значение для социально-личностного 

развития ребёнка. В раннем возрасте дети проявляют ярко выраженную избирательность в 

общении с окружающими людьми. С близкими взрослыми малыш легко вступает как в 

эмоциональные контакты, так и в игры с предметами. Незнакомые люди, особенно в но-

вой ситуации, часто вызывают скованность, зажатость, а иногда и страх ребёнка. Познава-

тельная активность и исследовательская деятельность малыша во многом определяется 

его отношениями с близкими взрослыми. Отсутствие привязанностей к ним тормозит раз-

витие интереса ребёнка к внешнему миру и познавательной активности малыша. Если у 

ребёнка сформирована привязанность к близким, их присутствие стимулирует познава-

тельный интерес и исследовательскую активность даже в новой и вызывающей у ребёнка 

опасение ситуации. Рядом с мамой малыш чувствует себя в безопасности, старается при-

влечь её к игре, поделиться с ней своими впечатлениями. В раннем возрасте привязан-

ность к близким взрослым проявляется наиболее ярко. Часто можно наблюдать, как остро 

ребёнок реагирует на разлуку с мамой. Попав в новую обстановку, он не отпускает её от 

себя, боится остаться хотя бы на минуту вдали от неё. Однако по мере накопления опыта 

общения с разными людьми ребёнок становится всё более самостоятельным и независи-

мым от близких взрослых. Чувство защищённости и безопасности становится внутренним 

и уже не столь жёстко определяется присутствием мамы. Овладение ситуативно-деловой 

формой общения помогает ребёнку вступать в контакты не только с близкими взрослыми, 

но и с посторонними людьми.  

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития личности 

и самосознания ребёнка. Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на 
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развитие у ребёнка представления о себе, своих возможностях, стимулирует формирова-

ние таких личностных качеств, как любознательность, стремление к самостоятельности, 

настойчивость, целенаправленность в деятельности.  

В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникнове-

ния новой его формы — внеситуативно-познавательной. Эта форма общения зарождается 

к концу раннего возраста, в период, когда ребёнок овладевает активной речью и начинает 

задавать взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, 

прочитанное в книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни лишь практические способы 

познания, поэтому он начинает инициировать чисто познавательное, «теоретическое» об-

щение, в ходе которого взрослый выступает как источник новых знаний о предметах, с 

которыми ребёнок не может взаимодействовать непосредственно. Возникновение новой 

формы общения отражает важные преобразования во внутреннем мире ребёнка — появ-

ление у него потребности в уважительном отношении со стороны взрослых к его стремле-

нию к познанию, в признании за ним права задавать вопросы и получать серьёзные отве-

ты, иметь своё мнение.  

Общение ребёнка со взрослыми, которые организуют стимулирующую развитие 

предметную среду, привлекают внимание малыша к новым объектам, поощряют и под-

держивают детскую любознательность, является одним из важных условий развития по-

знавательной активности ребёнка.  

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребёнка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности ре-

бёнка, совершенствованию психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, 

памяти, мышления.  

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребёнка, 

особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ к 

множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у малы-

ша интерес, становятся «проблемой для ума». Познавательная активность является важ-

нейшим показателем успешного психического развития ребёнка в раннем возрасте.  

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте прояв-

ляется не только и не столько в успешности решения практических задач, но прежде всего 

в эмоциональной вовлечённости, настойчивости, удовольствии, которое получает ребёнок 

от своей исследовательской деятельности. Нормально развивающийся малыш активно 

стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, быстро обнаружива-

ет новое, стремится сразу же исследовать его, с интересом включается в предложенные 

взрослым игры, например, с водой, песком, экспериментирование с различными предме-
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тами и веществами. Такое познание захватывает малыша и приносит ему новые, познава-

тельные эмоции — интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Исследовательская активность ребёнка развивается, совершенствуется, усложняет-

ся на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательно-

го и творческого развития как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Богатая и 

разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным действиям, является 

важнейшим условием развития его познавательной сферы.  

В процессе знакомства с предметами и способами их использования совершенст-

вуются все психические процессы. Развитие психических процессов представляет собой 

не сумму частичных изменений каждой отдельной функции, а целостный процесс, кото-

рый характеризуется не столько совершенствованием отдельных психических функций, 

сколько изменением их взаимосвязей. Применительно к педагогике раннего возраста это 

означает, что содержанием обучения детей не должна стать «тренировка» отдельных про-

цессов — восприятия, мышления, памяти или внимания. Полноценное психическое разви-

тие может осуществляться только путём целенаправленной организации разных видов 

деятельности детей, и прежде всего — ведущей предметной деятельности, в ходе которой 

совершенствуются все психические процессы в их взаимосвязи и взаимовлиянии.  

В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте доми-

нирует восприятие. Ребёнок познаёт окружающий мир в его непосредственной данности с 

помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всём протяжении раннего 

возраста тесно связано с предметными действиями. Ребёнок может достаточно точно оп-

ределить форму, величину или цвет предмета, если это необходимо для выполнения нуж-

ного и доступного действия. В других случаях восприятие может оказаться весьма рас-

плывчатым и неточным.  

На протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие ребён-

ка. Первоначально малыш не умеет зрительно сравнивать величину и форму предметов, 

устанавливать их соотношения и действует путём практических проб и ошибок. Напри-

мер, собирая матрёшку, он пытается добиться результата силой — втискивает друг в друга 

неподходящие части, но, убедившись в несостоятельности этих действий, переходит к 

примериванию частей, пока не найдёт нужную деталь. Постепенно от практических ори-

ентировочных действий малыш переходит к зрительному соотнесению свойств предме-

тов. Эта способность проявляется в том, что ребёнок подбирает нужные детали на глаз и 

выполняет правильное действие сразу, без предварительных практических проб. Он мо-

жет, например, подобрать одинаковые или различные по величине колечки или стаканчи-

ки.  
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В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематическо-

го слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и предметно-

практические задачи, которые перед ребёнком ставит взрослый, малышу необходимо по-

нимать его речь. В процессе совместных действий с предметами развивается внимание 

ребёнка к слову взрослого, к его артикуляционным движениям, стремление самому про-

износить слова. Всё это способствует оттачиванию фонематического слуха, лежащего в 

основе пассивной и активной речи.  

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребёнка. Многие дей-

ствия, которые совершает ребёнок с предметами, свидетельствуют о том, что он способен 

обнаруживать связь между отдельными предметами и явлениями, между своими дейст-

виями и полученным результатом. Сначала установление таких связей происходит путём 

практических проб. Например, пытаясь открыть коробочку с секретом, ребёнок совершает 

множество действий: пытается снять крышку, нажимает на кнопочку, отодвигает задвиж-

ку. Случайно открыв коробочку, он обнаруживает правильный способ действия и в даль-

нейшем использует его, не прибегая к случайным пробам.  

В ходе действий с предметами ребёнок способен производить элементарные обоб-

щения, абстрагируясь от случайных признаков предметов. Он может рассортировать и 

расположить предметы по различным признакам, например, по форме (сложить кубики в 

одну ёмкость, а шарики — в другую), по величине (выстроить по росту матрёшек), со-

брать целое из частей (фигурную пирамидку или разрезную картинку).  

Мышление ребёнка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных 

действий, называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления наиболее ха-

рактерна для детей раннего возраста. Настойчивое воспроизведение одних и тех же про-

стых действий и получение ожидаемого эффекта дают малышу чрезвычайно важный чув-

ственный опыт, который ложится в основу более сложных, внутренних форм мышления. 

На протяжении раннего возраста у детей формируется способность не только вы-

полнять действие, но и представлять его себе. Развитие мышления идёт по пути постепен-

ного свёртывания внешне развёрнутых действий, появления у ребёнка представлений, об-

разов, способности действовать во внутреннем плане. Такая форма мышления называется 

«наглядно-образной».  

С возрастом повышается эффективность внутреннего плана действия, предпола-

гающего построение и хранение в памяти образов предметов и людей, их обобщение, вы-

деление в них отдельных черт, установление простейших отношений между образами. 

Память также развивается по линии увеличения объёма накопленной информации и дли-

тельности её сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать 
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события своей жизни, вещи и их принадлежность к определённым людям и местам, стихи, 

сказки и др.  

Усложнение деятельности влечёт за собой увеличение длительности, концентрации 

и объёма внимания. К концу раннего возраста малыш может удерживать в поле внимания 

достаточно большое количество предметов и действовать с ними. В целом и память, и 

внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредст-

венный характер.  

Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы ребёнка 

большое влияние оказывает овладение речью. Появление речи перестраивает все психиче-

ские процессы ребёнка и открывает новые важные перспективы его развития.  

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка раннего 

возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов.  

На первом году жизни речи ещё нет. Ребёнок понимает обращённую к нему речь, 

но его собственную речь заменяют другие, невербальные средства общения — эмоцио-

нальные выражения, мимика, затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На третьем го-

ду жизни ребёнок в основном усваивает человеческий язык и начинает общаться с помо-

щью речи. Между этими двумя периодами существует этап, когда ребёнок начинает гово-

рить, но не на настоящем, а на своём, детском языке. Этот этап в детской психологии на-

зывают этапом «автономной детской речи». «Детский язык» отличается от взрослого и 

звучанием слов (фонетикой), и смысловой стороной, т.е. значением слов.  

Звуковой состав первых слов ребёнка резко отличается от звукового состава слов 

взрослых. Иногда это совершенно не похожие на слова взрослых звукосочетания, иногда 

— сильно искажённые слова взрослых, но сохраняющие их ритмический рисунок, или от-

дельные слоги. Например, «тися» вместо «часы», «ооня» вместо «ворона», «па» вместо 

«упал». Среди первых слов много звукоподражательных, например, «ав-ав» (собака), «му-

у» (корова), «ту-ту» (машина) и др.  

Детские слова отличаются от слов взрослых и своеобразным значением. Обозначе-

ние ребёнком предметов носит неустойчивый характер. Одним и тем же словом он назы-

вает разные предметы. Так, «кис-кис» может относиться и к кошке, и к меховой шапке, и 

к волосам, словом, обозначать всё мягкое и пушистое. И наоборот — одному и тому же 

предмету ребёнок даёт разные названия. Например, игрушечную утку он один раз может 

назвать так же, как игрушечную собаку, а другой раз — как чайник только на том основа-

нии, что все эти предметы жёлтого цвета. Предметы могут называться одним словом по 

самым различным признакам: по признаку цвета, вкуса, по звуковому сходству, по при-
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надлежности человеку. Например, словом «папа» малыш может называть все аксессуары 

мужского туалета. Это свидетельствует о том, что первые обобщения ребёнка строятся не 

на основе существенных признаков предметов, а на случайных, ситуативных совпадениях 

их отдельных качеств. В своих первых обобщениях малыш руководствуется прежде всего 

непосредственным ощущением и своим собственным опытом.  

Слова ребёнка могут иметь смысл целого предложения, высказывания. И этот 

смысл может меняться в зависимости от ситуации. Обычно такие слова сопровождаются 

мимикой и жестами. Так, слово «мама» в ситуации, в которой ребёнок, произнося это сло-

во, тянется рукой к мячику, обозначает: «Дай мне мячик», а в ситуации, когда он, ударив-

шись, зовёт маму, за этим словом стоит жалоба: «Мне больно, пожалей меня». 

 Общение с детьми в этот период возможно только по поводу конкретной ситуации 

(поэтому оно и называется ситуативным). Слово может обозначать только тот предмет, 

который ребёнок непосредственно воспринимает. Если предмет находится перед глазами, 

то сразу понятно, о чём идёт речь. Но понять значение этих слов, когда они оторваны от 

ситуации, невозможно. Если слова взрослых могут замещать ситуацию, то слова автоном-

ной детской речи не несут этой функции. Слова ребёнка не могут замещать отсутствую-

щие предметы, но могут в наглядной ситуации указать на её отдельные стороны и дать им 

названия. Они имеют указательную функцию, функцию наименования. 

Своеобразие автономной детской речи отражает особенности мышления ребёнка на 

данном этапе развития. Мыслить с помощью слов вне наглядной ситуации ребёнок ещё не 

может. Речь малыша передаёт воспринимаемые впечатления, констатирует их, но не 

обобщает и не умозаключает. Значение слов ребёнка крайне неустойчиво — оно «сколь-

зит» по окружающим предметам, вбирая в себя всё новые. Это скорее указательные голо-

совые жесты, чем настоящие слова.  

Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется появлением его первых на-

стоящих слов. Долгое время принято было считать, что детская речь возникает из прямого 

подражания речевым звукам взрослого. Такое подражание действительно имеет место, 

однако оно не является главным. Умение подражать, воспринимать и воспроизводить чу-

жие слова ещё не ведёт к появлению собственных слов ребёнка. 

 Речепорождающая ситуация взаимодействия взрослого с ребёнком не может сво-

диться к прямому копированию малышом слов, а должна содержать их предметное со-

трудничество. Слово — это прежде всего знак, т.е. заместитель другого предмета. Значит, 

за каждым словом должно стоять то, что оно обозначает, т.е. его значение. Если такого 

предмета нет, если мать и ребёнок до полутора лет ограничиваются проявлениями взаим-

ной любви, первые слова могут не появиться, как бы много мать ни разговаривала с ре-
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бёнком и как бы хорошо он ни воспроизводил её слова. В том случае, если малыш посто-

янно играет с предметами в одиночестве, появление активных слов также задерживается: 

у него не возникает потребности назвать предмет, обратиться к взрослому с просьбой или 

выразить свои впечатления.  

Потребность и необходимость говорить предполагают два главных условия: по-

требность в общении со взрослым и потребность в предмете, который нужно назвать. Ни 

то ни другое в отдельности к появлению слова ещё не ведёт. И только ситуация предмет-

ного сотрудничества со взрослым (т.е. ситуативно-делового общения) создаёт у ребёнка 

необходимость назвать предмет и, значит, произнести своё слово, т.е. использовать слово 

как средство общения. Инициативное самостоятельное использование ребёнком слов слу-

жит критерием появления у него активной речи.  

На протяжении второго года жизни активная речь ребёнка интенсивно развивается: 

быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся более 

устойчивыми и однозначными. Ребёнок начинает осваивать грамматическую структуру 

речи. Кроме существительных в ней появляются глаголы и некоторые грамматические 

формы, такие, как прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребёнок образует 

предложения из нескольких слов, речь становится основным средством общения. Малыш 

обращается к окружающим взрослым по разным поводам: он просит, требует, указывает, 

называет, а в дальнейшем и сообщает.  

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ре-

бёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому 

при этом не адресуясь. Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные речевые 

конструкции и незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» словами, 

повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь ста-

новится особым объектом внимания малышей, они открывают в ней всё новые и новые 

стороны.  

На третьем году ребёнок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, 

на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). Разнообразят-

ся и усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. Малыш может 

выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения непонят-

ного, просит показать, как надо что-то сделать, задаёт вопросы по поводу всего, что видит 

вокруг себя. Малыша пока ещё интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес яв-

ляется ступенькой к следующему возрастному этапу — дошкольному, возрасту «почему-

чек». Характерно, что один и тот же вопрос ребёнок может задавать и по поводу известно-
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го ему предмета и его названия. Этот факт свидетельствует о том, что он ищет у взрослого 

не только информацию об окружающем, но и побуждает его к общению. 

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. Малыш мо-

жет развёрнуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что де-

лал, с кем играл), придумать собственную историю. Овладение речью позволяет ребёнку 

преодолеть ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического со-

трудничества с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» — внеситуативно-

познавательному общению.  

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом, усложняется грамма-

тическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней появляются 

падеж и время. Он начинает пользоваться предложениями из трёх, четырёх и более слов, 

вопросительной и восклицательной формами, употреблять и сложные придаточные пред-

ложения. Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая всё 

большие возможности для разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в 

том числе и со сверстниками.  

Речь ребёнка начинает выполнять всё более разнообразные функции. Первоначаль-

но речь возникает и развивается как средство общения со взрослым. Первые слова ребёнка 

адресованы взрослому и выражают элементарные просьбы или требования. Параллельно с 

развитием речи как средства общения происходит становление её регулятивной функции, 

обеспечивающей произвольное поведение ребёнка.  

Первым шагом к произвольному поведению является выполнение речевых инст-

рукций взрослого. Ребёнок охотно выполняет просьбы и поручения взрослого. Позже речь 

ребёнка становится средством контроля и управления своим собственным поведением. 

Например, двухлетний малыш, с трудом передвигая нагружённую игрушечную машину, 

неоднократно повторяет: «Веди, веди, Коля».  

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую функцию. На-

пример, ребёнок сообщает маме, что он собирается построить гараж для машины, или 

рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом бу-

дем есть».  

Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно рассматривать как 

первый этап в развитии произвольности ребёнка, на котором начинается преодоление си-

туативности его поведения, зависимости от наглядной ситуации.  

Развитие коммуникативной и регулятивной функций речи тесно связаны: отстава-

ние в развитии коммуникативной речи сопровождается недоразвитием её регулятивной 

функции.  
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Становление игровой деятельности 

 Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребёнок пытается воспроизводить те действия взрос-

лых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Маленького ребёнка привлекает 

всё, что делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с ними. 

Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого вида детской дея-

тельности — предметной или процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном 

плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. Особенность таких игр заключает-

ся в том, что в них многократно воспроизводится процессуальная сторона деятельности 

взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. В процессуальных играх ребёнок 

чаще всего отображает ситуации, в которых он является объектом воздействий взрослых 

(мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные бытовые действия на игрушечные 

персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

 Усваивать игровое назначение предметов малыш начинает в конце первого года 

жизни. Вместе со взрослым он кормит куклу, укладывает её спать, купает. Однако такие 

игровые действия пока ещё очень кратковременны и в отсутствие взрослого сменяются 

манипуляциями.  

На втором году жизни интерес ребёнка к играм с сюжетными игрушками возраста-

ет. На этом этапе происходит становление основных компонентов процессуальной игры 

— игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с предметами-

заместителями — и усложнение её структуры.  

Если первые игровые действия ребёнок совершает по инициативе взрослого, а не 

по собственному побуждению, то со временем малыш всё чаще сам проигрывает сначала 

короткие, а затем и более длительные игровые эпизоды. Постепенно возрастает количест-

во и разнообразие действий с предметами, игровые действия становятся более самостоя-

тельными, устойчивыми, осознанными и обобщёнными. Увеличивается число персона-

жей, с которыми ребёнок играет самостоятельно. Появляется перенос действий с одного 

персонажа на другие. Так, если годовалый малыш укладывал спать только ту куклу, кото-

рую убаюкивала мама, то со временем он начинает укладывать и другие игрушки, кото-

рые имеются в игровом уголке. С возрастом расширяется также спектр игровых действий 

и сюжетов: малыш сам кормит, причёсывает, купает кукол, моет посуду и т.д. Помимо 

этого он начинает выполнять одно и то же действие с помощью разных предметов, на-

пример, кормит куклу из чашки, тарелки, кастрюльки, с помощью ложки, вилки, ножа и 

пр.  
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С возрастом усложняется структура игровых действий ребёнка: разрозненные дей-

ствия начинают объединяться в «цепочки» действий. По мере расширения репертуара иг-

ровых действий ребёнок начинает объединять их в некоторую последовательность. На-

пример, он сначала кормит куклу, потом причёсывает, затем купает её. Вместе с тем на 

протяжении второго и начала третьего года жизни последовательность игровых действий 

определяется не жизненной логикой, а теми предметами, которые попадают в поле зрения 

малыша. Иногда он «застревает» на одном и том же действии, многократно повторяя его и 

забывая о том, для чего он это действие совершает. Например, захотев покормить куклу 

супом, ребёнок долго «режет» пластмассовым ножом все предметы, находящиеся на столе 

(«овощи»), но куклу покормить забывает. 

 На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами- заместителями. 

Первые замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. По его показу 

ребёнок может покормить куклу палочкой вместо ложки, предложить ей кубик вместо 

хлеба. Он может также дополнить игровую ситуацию условным действием без предмета, 

например, поднести кукле пустую ладошку и сказать «конфетка». Однако в самостоятель-

ной игре дети этого возраста, как правило, играют с реалистическими игрушками и заме-

щения используют редко.  

Третий год жизни — время расцвета процессуальной игры. В этот период значи-

тельно усиливается мотивационная сторона игры. Ребёнок может долго играть самостоя-

тельно и увлечённо, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим занятиям. 

Теперь постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают по-

буждать ребёнка к игре.  

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их вариа-

тивность, они начинают отражать логическую последовательность событий. Например, 

для того, чтобы приготовить кукле обед, ребёнок режет овощи, складывает их в кастрюль-

ку, помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит куклу. При этом ре-

бёнок начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу игры, на-

пример,: «Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдём гулять». К трём годам игра ре-

бёнка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют 

в магазин, парикмахерскую и др.  

На третьем году дети начинают всё чаще включать в игру предметы-заместители. 

Если ранее использование предметов-заместителей носило характер подражания взросло-

му, то теперь малыши способны придумывать собственные замещения. Один и тот же 

предмет начинает использоваться в разных функциях. Например, кубик может стать хле-

бом, печеньем, плитой, стульчиком, шарик — яичком, яблочком, конфеткой и т.п. Появ-
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ление символических замещений расширяет возможности игры, даёт простор фантазии, 

освобождает ребёнка от давления наглядной ситуации. Игра приобретает творческий ха-

рактер. 

 На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка ребёнка к 

принятию на себя роли.  

Первоначально, подражая действиям взрослого, ребёнок не осознаёт себя как иг-

рающего некую роль, не называет себя или куклу именем персонажа, хотя реально дейст-

вует, как мама, врач или парикмахер. Такая игра получила название «роль в действии». В 

начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, начинают 

обозначать его как своё собственное, например,: «Аня суп варить». Иногда, как правило с 

подсказки взрослого, ребёнок называет себя другим именем, например «мама», «папа», 

«тётя Валя», однако развернуть сюжет вокруг этой роли пока ещё не может.  

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формиро-

ваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее сознательное 

наделение себя и партнёра той или иной ролью. Ребёнок сам начинает называть себя ма-

мой, папой, тётей, шофёром, куклу — дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диа-

логи с персонажами, например разговор ребёнка от своего лица и лица куклы. Таким об-

разом, к концу раннего возраста подготавливаются основные предпосылки для перехода к 

ролевой игре — ведущей деятельности в дошкольном возрасте.  

Также как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное принятие 

ребёнком роли зависит от взрослого. Если родители и воспитатели не проводят соответст-

вующей педагогической работы, ролевое поведение формируется значительно позже.  

Процессуальная игра вносит особый вклад в развитие ребёнка раннего возраста. 

Она является одним из важных средств познания детьми окружающего социального и 

предметного мира. В процессе игры, так же как и в предметной деятельности, ребёнок ос-

ваивает общественную функцию предметов. В отличие от предметной деятельности, ус-

воение смыслов человеческой деятельности в ходе процессуальной игры не требует уси-

лий, связанных с освоением правильных, с точки зрения операционально-технической 

стороны, действий. Игра позволяет ребёнку расширить границы своих практических воз-

можностей, воспроизводя действия взрослых в условном плане. Она как важный фактор 

социального развития детей способствует развитию у них навыков общения, умения по-

нимать чувства и состояния других людей, сопереживания.  

Игра — лёгкая и радостная для ребёнка деятельность. Она поможет поддержать у 

него хорошее настроение, обогатить его чувственный опыт, развить речь, наглядно-
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образное мышление, воображение. В процессуальной игре закладываются основы творче-

ства. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

 Интерес к другим детям появляется у ребёнка достаточно рано, уже на первом го-

ду жизни. Малыши с любопытством разглядывают сверстников во время прогулок, улы-

баются друг другу, пытаются дотронуться до руки, одежды ровесника. Случайные эпизо-

ды взаимодействия быстро прерываются из-за неумения детей общаться друг с другом. 

Полноценное общение между детьми начинает складываться в раннем возрасте. В 

этот период малыши всё чаще оказываются рядом друг с другом в группе, на детской 

площадке во дворе. Эти ситуации располагают к возникновению первых контактов между 

детьми, вызывают интерес к сверстникам. Однако полноценное общение между малыша-

ми возникает не сразу, дети поначалу играют не вместе, а рядом, каждый со своей игруш-

кой. Интерес к действиям сверстника часто перерастает в конфликт из-за игрушки. Дети 

обычно стремятся завладеть именно той игрушкой, которая находится в руках у другого 

ребёнка. Общение со сверстником складывается постепенно и проходит в своём развитии 

путь, отличный от развития общения со взрослым.  

Вначале, на втором году жизни, дети проявляют только интерес и внимание друг к 

другу, окрашенные положительными эмоциями, а контакты между ними эпизодичны и 

кратковременны. Инициатива в обращении к ровесникам встречается редко, также редко 

дети отзываются и на инициативу другого ребёнка. В их взаимодействии нет синхронно-

сти. Слабые попытки одного ребёнка привлечь к себе внимание другого часто остаются 

без ответа или просто не замечаются.  

Отличительной особенностью контактов детей на этом возрастном этапе является 

двойственное отношение к сверстникам. С одной стороны, малыши адресуются друг к 

другу так же, как к взрослому: смотрят в глаза, улыбаются, смеются, лепечут, показывают 

свои игрушки. С другой стороны, они часто обращаются друг с другом, как с интересным 

предметом, игрушкой. Если рядом с годовалым ребёнком посадить сверстника и поло-

жить куклу, то можно увидеть, что малыш ведёт себя по отношению к ним практически 

одинаково. Например, потрогает пальчиком глаз у куклы — и пытается проделать то же 

самое с ровесником; похлопает куклу по голове — и повторит то же самое с ребёнком; 

поднимет и опустит ногу куклы — и сразу же пробует произвести это действие с «живой 

игрушкой». Экспериментируя подобным образом с одушевлёнными и неодушевлёнными 

объектами, ребёнок исследует, сравнивает их свойства. Одновременно малыш сравнивает 

сверстника с самим собой: потрогает свою ногу, а затем — ногу сверстника, рассмотрит и 

потеребит свои пальчики, а затем проделает то же с пальчиками соседа. Подобными спо-
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собами малыш изучает свои собственные физические свойства и свойства сверстника, об-

наруживает сходство между ними.  

Такое поведение характерно для детей в возрасте от 1 до 1,5 года и свидетельствует 

о том, что в их контактах на первый план выдвигается знакомство со сверстником как с 

интересным объектом. Объектные качества другого ребёнка заслоняют его субъектные 

свойства. Этим и объясняется особая бесцеремонность в обращениях детей с ровесника-

ми: они дёргают друг друга за уши, за нос, хлопают рукой, могут стукнуть игрушкой по 

голове, отталкивают другого ребёнка, если он мешает пройти, и пр.  

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам всё 

чаще появляются обращения к нему как к партнёру по общению, у детей резко возрастает 

чувствительность к воздействиям ровесника. Сверстник становится всё более привлека-

тельным как субъект, партнёр по общению, а не как объект манипулирования. С этого 

момента о детских контактах можно говорить как о полноценном общении.  

К концу второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается осо-

бый вид общения — эмоционально-практическая игра. Её отличительными особенностя-

ми являются непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, 

эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное 

отражение действий и движений партнёра. Дети стремятся продемонстрировать себя ро-

веснику: бегают, визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные звукосоче-

тания и пр. Как правило, такое взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: 

действие одного ребёнка вызывает подражание другого, которое, в свою очередь, порож-

дает череду новых подражательных действий партнёров. Такая совместная игра, в которой 

дети общаются непосредственно, без каких-либо предметов, как правило, протекает бес-

конфликтно и сопровождается яркими положительными эмоциями. Она позволяет ребён-

ку свободно и во всей полноте выразить свою самобытность, пережить состояние общно-

сти и сходства с другим, равным ему существом.  

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без уча-

стия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого взаимодей-

ствия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем по-

требности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей по-

является в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать её, что часто приводит 

к ссорам между детьми. Малыши ещё не умеют договариваться, делиться игрушками, ус-

тупать друг другу.  

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогаще-

нии его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выде-
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ляя их человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он спо-

собствует налаживанию положительных взаимоотношений между детьми.  

Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и 

социальное развитие ребёнка. 

 В ходе эмоционально-практических игр дети начинают лучше чувствовать и по-

нимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в коллективе, ла-

дить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают умение отстаивать 

свои права. Играя со сверстниками, ребёнок учится согласовывать свои действия с дейст-

виями другого ребёнка.  

Общение маленьких детей является одним из источников развития у них познава-

тельной активности. Контакты со сверстниками дают ребёнку дополнительные впечатле-

ния, стимулируют яркие переживания, являются полем для проявления инициативы, дают 

возможность обнаружить и продемонстрировать свои способности и силы. Все эти каче-

ства и способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая за действиями 

сверстника, подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя вместе, ребёнок как будто 

смотрится в невидимое зеркало, в котором отражаются его собственные умения и качест-

ва. Поэтому общение с равными партнёрами является одним из важных средств формиро-

вания адекватного представления ребёнка о себе. 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формиро-

вание функциональных систем детского организма.  

В этот период увеличиваются рост и вес ребёнка, меняются пропорции его внут-

ренних органов: растёт грудная клетка, развиваются лёгкие, опускается и становится бо-

лее крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа дыхательной 

системы (увеличивается её объём), органов пищеварения (они приобретают способность 

переваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при сохране-

нии высокой ранимости организма ребёнка по отношению к различным заболеваниям, по-

степенно растёт сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным условиям внешней сре-

ды.  

На протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным развитием ак-

тивных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году жизни ре-

бёнка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объём груди 

становится больше объёма головы. К трём годам появляется более или менее характерная 

конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны устанав-

ливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные 
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воздействия могут привести к формированию неправильной осанки. Параллельно с разви-

тием костной системы развивается мышечная система: увеличивается объём мышц и 

уменьшается количество в них жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснаб-

жение. К концу раннего возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии 

мышечной системы — мальчики отличаются большей силой и большим объёмом мышц.  

К двум годам заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. К этому воз-

расту дети начинают контролировать акт дефекации, а иногда и мочеиспускания, что де-

лает возможным привитие ребёнку навыков опрятности.  

Нервные процессы в организме ребёнка раннего возраста отличаются слабостью и 

малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных клеток коры головного 

мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводит к его быстрому утомлению. 

Вместе с тем к полутора годам дети становятся достаточно выносливыми, периоды бодр-

ствования достигают 4—4,5 часа, многие дети переходят на одноразовый сон. К двум го-

дам работоспособность нерв ной системы повышается, периоды бодрствования увеличи-

ваются до 5 часов.  

На третьем году жизни нервная система ребёнка становится более выносливой, од-

нако вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и 

слабости регулирующей функции коры головного мозга поведение ребёнка раннего воз-

раста отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста деятель-

ность центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается её регу-

лирующая функция: ребёнок становится способен сдержаться и не заплакать, если ему 

больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него делом, 

подчинять своё поведение некоторым правилам.  

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно 

идёт формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребёнка, 

он всё лучше понимает речь взрослого. У детей, которые начинают говорить на втором 

году жизни, к концу раннего возраста свободное владение речью достигает степени авто-

матизма. Как показали специальные исследования, развитие речи тесно связано с развити-

ем двигательного анализатора: дети, хорошо владеющие речью, более активны, легче 

включаются в игры, чётко связывают слово с движением. Большое значение для совер-

шенствования речевого центра и артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой мо-

торики: движений кистей и пальцев рук, которые оказывают непосредственное стимули-

рующее действие на двигательный анализатор.  

В раннем возрасте ребёнок овладевает разными видами движений. В конце первого 

— начале второго года жизни малыш начинает ходить. В первые месяцы второго года 
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жизни стремление малыша к постоянному движению сочетается с недостаточной коорди-

нацией движений. Его движения неуверенные, он часто падает, с трудом преодолевает 

малейшее препятствие. Овладевая ходьбой, ребёнок двигается в быстром темпе, посколь-

ку при этом ему легче удержать равновесие. Первые шаги малыша коротки и неравномер-

ны. Он пока ещё не умеет самостоятельно останавливаться, менять направление движе-

ния, обходить препятствия, поэтому двигается от предмета к предмету «короткими пере-

бежками». Ему ещё трудно производить одновременно движения ногами и руками, на-

пример, в ответ на предложение взрослого потанцевать малыш сначала топает ножками, а 

потом хлопает в ладоши.  

Навыки ходьбы быстро совершенствуются. К полутора годам ребёнок уже умеет не 

только ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое 

препятствие. В этом возрасте ребёнок уже может целенаправленно, по просьбе взрослого 

менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как зайчик» и т.п.  

На втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начи-

нает всё лучше координировать свою двигательную активность. К концу второго года ре-

бёнок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, перешагивать чередующимся ша-

гом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по слегка приподнятой на-

клонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, верёвку, перелезать через пере-

кладину.  

На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление 

движения. К трём годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по 

кругу, кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на мес-

те и  прыгать вперёд, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, 

канавки и др.  

По мере того как ходьба ребёнка становится всё более автоматизированной, созда-

ются условия для более сложной деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и дей-

ствий с предметами. Ребёнок может, не боясь потерять равновесие и упасть, носить в ру-

ках предметы, возить их за тесёмку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, 

играть в разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, до-

гонять мяч) и пр. Малыш может встать на носочки или нагнуться и заглянуть под диван, 

чтобы достать игрушку рукой или с помощью палочки.  

Грамотно организованная двигательная активность ребёнка способствует укрепле-

нию его здоровья. Она является одним из важных условий правильного обмена веществ, 

стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-мышечного аппара-

та, органов дыхания и пищеварения. Двигательная активность играет важную роль и в 
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обеспечении полноценного психического развития ребёнка, так как стимулирует положи-

тельные эмоции, повышает общий жизненный тонус малыша, даёт пищу для разнообраз-

ных впечатлений и активной познавательной деятельности.  

Исследования показывают, что уровень двигательной активности детей раннего 

возраста зависит от ряда факторов: времени года, суток, а также от пола ребёнка и его ин-

дивидуальных особенностей. Летом потребность в движениях увеличивается, что связано 

с изменением в обмене веществ. Меняется потребность в движении и на протяжении су-

ток: наиболее активны дети в первой половине дня с 9 до 12 часов, а во второй половине 

активность возрастает с 17 до 19 часов. Мальчики в среднем двигаются больше, чем де-

вочки. Некоторые дети отличаются повышенной двигательной активностью, у других она 

бывает выражена средне или слабо. Это может быть связано как с особенностями темпе-

рамента ребёнка, так и с особыми условиями его жизни. Например, в семьях, где физиче-

скому развитию детей уделяется особое внимание, они растут более подвижными, ловки-

ми и выносливыми, чем в семьях, где родители предпочитают держать малышей в мане-

же, ограничивают их активность во время прогулок из-за излишнего стремления к соблю-

дению чистоты и опасения травм.  

На протяжении всего раннего возраста развиваются и совершенствуются действия 

детей с предметами. Сначала эти действия далеки от совершенства: малыш может пронес-

ти ложку мимо рта или выронить еду на пол, облиться соком, причёсываться тыльной  

стороной расчёски, надевать штанишки задом наперёд, плохо вытереть руки и т.п. Подоб-

ные казусы связаны и с пока ещё недостаточным осознанием ребёнком смысла совершае-

мых действий и с несовершенством самих двигательных умений.  

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более осознан-

ными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, 

помочь взрослому расставить на столе посуду, вытереть салфеткой стол, застелить по-

стель и пр.  

Развитию двигательных способностей, таких, как координация движений рук и 

пальцев, способствуют занятия детей с различными игрушками, орудиями (сачком, лопат-

кой, совочком), а также занятия рисованием, лепкой и пр.  

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного разви-

тия. Здоровый, нормально физически развивающийся ребёнок, как правило, подвижен, 

жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, играет, участвует в делах взрослых. 

Физическое самочувствие ребёнка раннего возраста в дошкольной организации должно 

быть предметом особого внимания педагогов.  

Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет 



37 

 

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в лич-

ности ребёнка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, окру-

жающим людям и к самому себе. 

 Изменение отношения ребёнка к предметному миру связано с развитием его веду-

щей деятельности. Под влиянием взрослого ребёнок всё чаще обращает внимание на ре-

зультат своих действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. В 

самостоятельных занятиях, играх малыш также всё чаще руководствуется замыслом, 

представлением о конечном результате действия. Ребёнок становится всё более настойчи-

вым и самостоятельным при достижении поставленной цели: сосредоточенно и упорно 

поворачивает ключик до тех пор, пока не заведёт игрушку, внимательно и старательно 

подбирает детали пазлов, стремясь выложить целостную картинку. Интерес к эксперимен-

тированию с незнакомыми предметами, вопросы познавательного характера свидетельст-

вуют о возросшей любознательности ребёнка.  

В общении со взрослым развиваются такие личностные качества ребёнка, как ини-

циативность, настойчивость, доброжелательность. Одновременно с этим в поведении ре-

бёнка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, всё ярче проявляется же-

лание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция нахо-

дит своё выражение в словах «я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко проявля-

ется стремление малыша получить оценку своей деятельности. Поскольку к трём годам 

для детей становится значимой результативная сторона деятельности, то фиксация их ус-

пехов взрослым начинает выступать в качестве её необходимого элемента. Поэтому ма-

лыш начинает с особым пристрастием воспринимать отношение взрослого к результатам 

своей деятельности.  

Отношение ребёнка к себе также претерпевает значительные изменения. На протя-

жении раннего возраста у ребёнка происходит всё более отчётливая дифференциация сво-

его образа, включающего представление о себе и отношение к себе как целостной лично-

сти. Уточняется отношение ребёнка к себе как к действующему субъекту, расширяются 

представления о своём внешнем облике, о своих возможностях и умениях. Все эти изме-

нения образа себя у ребёнка наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года 

все дети безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, 

хорошо знают, где их место за столом, какую одежду надевают на прогулку. На третьем 

году формируется гендерная идентификация: у ребёнка складывается представление о се-

бе как о мальчике или девочке.  

Отношение ребёнка к себе начинает постепенно опосредоваться его реальными 

достижениями, оценёнными окружающими. Предметный мир становится для ребёнка не 
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только миром практического действия и познания, но и сферой, где он пробует свои воз-

можности, реализует и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем детских дос-

тижений. Новое видение себя, словно через призму своих достижений, кладёт начало бур-

ному развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании 

ребёнка, ярко обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении личных 

местоимений и притяжательных прилагательных (ребёнок всё чаще произносит, обраща-

ясь к взрослым, «моя», «моё», «мне»), способствуют формированию чувства собственного 

достоинства.  

К концу раннего возраста собственные достижения приобретают особую значи-

мость для ребёнка, что подчас приводит к аффективным реакциям, преувеличению своих 

достоинств, попыткам обесценить неудачи.  

Стремление ребёнка к достижению правильного результата в деятельности, жела-

ние продемонстрировать свои успехи окружающим, обострённое чувство собственного 

достоинства являются внешним проявлением личностного новообразования раннего воз-

раста, которое получило название «гордость за достижение» (М.И. Лисина, Т.В. Ермоло-

ва).  

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во 

многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребёнка, которые особенно яр-

ко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трём годам у ребёнка появляются оп-

ределённые устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или тре-

бованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоя-

тельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребёнка, при-

водит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. Этот период в 

психологии получил название «кризиса трёх лет».  

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, 

строптивость ребёнка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять указания взрос-

лого, в стремлении делать всё наоборот, часто в ущерб собственным интересам, в посто-

янном недовольстве и капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя 

окружающим, на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не 

хочу!».  

Исследования последних лет позволяют увидеть за негативной симптоматикой по-

ложительные тенденции к большей свободе, самостоятельности ребёнка. При адекватном 

отношении взрослого кризисный период характеризуется позитивными преобразованиями 

в личности ребёнка и не сопровождается негативными проявлениями.  
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Таким образом, от года до трёх лет ребёнок проходит значительный путь в своём 

психическом развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными дейст-

виями, навыками самообслуживания и действиями с бытовыми предметами. В этом воз-

расте интенсивно развиваются все познавательные процессы — восприятие, наглядно-

действенное мышление, внимание, память, познавательная активность.  

Одно из главных событий в жизни ребёнка в раннем возрасте — овладение актив-

ной и пассивной речью, включённой в общение; к трём годам малыш может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребёнок понимает стихи, песни, корот-

кие сказки, любит их слушать и рассматривать картинки. В раннем возрасте формируется 

потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально-практическое взаи-

модействие. Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная игра.  

Ранний возраст — период интенсивного моторного развития. Ребёнок осваивает 

различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.), удержива-

ет равновесие, учится ловко двигаться в пространстве.  

Все эти достижения становятся возможными при адекватной образовательной ра-

боте. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

     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  специфиче-

ские, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предме-

тов (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 
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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.). 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы-

образовательной программы дошкольного образования. 

-  Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образова-

тельном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициатив-

ность, критическое мышление.  

- Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных - способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодейство-

вать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

- Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов со-

циального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки науч-

ного представления о мире, предметных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы-

образовательной программы дошкольного образования  

детьми I младшей группы (от 1г. 6 мес. до 3 лет) 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально- ком-

муникативное раз-

витие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подра-

жает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осущест-

вляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблю-

дает элементарные правила взаимодействия с растениями и жи-

вотными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие: 

Узнает предметы по форме, цвету, величине. 

Группирует однородные предметы по одному из трёх признаков. Со-
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бирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки разного 

цвета. 

Различает шесть цветов: красный, синий, зеленый, жёлтый, белый, 

черный. 

Предметная деятельность: 

Приближает к себе предметы различных форм с помощью палочки. 

Использует предметы-орудия в игре. 

Умеет собирать двух-и трехместные дидактические игрушки. 

Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а 

затем из трех деталей. 

Раскладывает предметы по убывающей величине. 

Понимает слова «поменьше», «побольше». 

Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их 

цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам. 

Участвует в практическом экспериментировании. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, исполь-

зуя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение: 

Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детё-

нышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Речевое развитие Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При по-

вторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педаго-

га. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины ма-

ленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раска-

танной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пластили-

ном. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фра-

зы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные игрушки: погремушки, бубен 

Физическое разви-

тие 

Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствование, регу-

лярный стул. 

Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное на-
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строение в коллективе сверстников. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной после-

довательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраня-

ет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на  других детей. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Мо-

жет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Умеет 

ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Охотно выполняет движения имитационного характера. 

Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных 

взрослым. 

Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

 
Система педагогической диагностики результатов освоения ООП детьми 1,6 -3 лет  

(оценочные материалы) 

Оценочные материалы по направлениям развития 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (ин-

дивидуальных траекторий развития) детей. 

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ до-

школьного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся».  

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП – 

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребен-

ком     надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), те для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия инфор-

мации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и ле-

жащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в СП «Детском 

саду № 57» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани ведется индивидуальный учет результатов ос-
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воения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты (педа-

гоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологиче-

ского сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Ранний возраст 

 

Направление 

развития 

Объект Формы Перио-

дичность 

Содержание 

Социально- 

коммуника-

тивное разви-

тие 

Овладение коммуникативной 

деятельностью, элементар-

ными общепринятыми нор-

мами и правилами поведения в 

социуме 

-Вступает в диалог со 

 взрослым. 

-Приветливо разговаривает и 

конструктивно взаимодействует 

со сверстниками (называет по 

имени, делится игрушками, 

умеет уступать). 

-Может играть рядом,  

подражать действиям сверстни-

ка, не мешает другим детям. 

-Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, 

 принимает игровую задачу. 

-Выполняет несколько 

 взаимосвязанных игровых  

действий с предметами. 

-Использует в игре предметы-

заместители. 

-В самостоятельной игре                        

сопровождает речью свои                    

действия. 

-Следит за действиями героев 

кукольного театра 

Овладение элементарной тру-

довой деятельностью 

С помощью взрослого одевает-

ся и раздевается, учится                           

складывать аккуратно одежду, 

ставить на место обувь. 

Наблюдение  

 

 

 В  

течении 

года 

 

Педагогиче-

ская  

диагностика 

развития 

 ребёнка  

раннего 

 возраста. 

Издательство 

«Русское сло-

во» 2018г. 

Москва, В.Ю. 

Белькович 
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- Замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой 

помощи взрослых. 

- Проявляет интерес к уходу за 

живыми объектами. 

- Наблюдает за трудовыми дей-

ствиями взрослого в уголке 

природы. 

- С помощью взрослого                           

выполняет простейшие                           

трудовые действия (убирает за 

собой игрушки, расставляет                

стулья,  

салфетницы, сметает снег со 

скамеек, поливает цветы) 

Познаватель-

ное развитие 
Сенсорное развитие 

Различает предметы по форме, 

цвету, величине (кольцо                

пирамидки круглое, мяч крас-

ный, одна машинка больше 

другой).  

Группирует однородные                  

предметы по одному из трех                    

признаков («Собери все крас-

ные шарики … все грузовые                            

машинки»). 

Собирает цилиндрические пи-

рамидки, пирамидки разного 

цвета. 

Различает цвета (красный,                  

синий, зелёный, жёлтый, белый, 

черный) 

Предметная деятельность  

Использует в игре предметы-

орудия (ложки, сачки, молоточ-

ки, удочки, палочки). 

Собирает двух-трехместные 

 дидактические игрушки. 

Выбирает соответствующую 

деталь-вкладыш из двух-трех 

предложенных. 

Раскладывает предметы по               

убывающей величине. 

Понимает слова «меньше», 

«больше». 

Понимает слова, обозначающие 

различные величины предме-

тов, их цвет, форму в ходе              

подбора деталей по указанным 

качествам. 

Участвует в практическом экс-

периментировании (с водой, с 

песком и т.д.). 

Наблюдение 

 

В тече-

нии года 

Педагогиче-

ская  

диагностика 

развития 

 ребёнка  

раннего  

возраста. 

Издательство 

«Русское сло-

во» 2018г. 

Москва, В.Ю. 

Белькович 
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По просьбе взрослого                          

показывает предметы ближай-

шего окружения, их части («Где 

у машины колёса? Кабина, ку-

зов? Где у куклы глазки, голова, 

руки, ноги, туловище?») 

Различает основные формы                 

деталей строительного мате-

риала (кубики, кирпичи). 

Сооружает с помощью взросло-

го разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг соб-

ственной постройки. 

Ознакомление с природным 

окружением. 

Узнает и называет некоторых 

домашних животных, их дете-

нышей. 

Различает некоторые овощи, 

фрукты (один-два вида). 

Различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (один-

два вида). 

Имеет элементарное представ-

ление о природных сезонных 

явлениях (называет основные 

явления природы: идет дождь, 

падает снег, светит солнце, бе-

гут ручейки, падают листья). 

Речевое раз-

витие 

Овладение речью как средст-

вом общения и культуры 

Общается со сверстниками,                    

отвечает на вопросы взрослых         

короткими предложениями. 

Может поделиться                             

информацией («Ворону ви-

дел»),  пожаловаться на                      

неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника                          

(отнимает).  

Сопровождает речью игровые и 

бытовые действия.  

Обогащение активного слова-

ря в процессе восприятия ху-

дожественной литературы 

Слушает небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по                      

содержанию стихи, сказки,                 

рассказы. При повторном чте-

нии проговаривает слова,                             

небольшие фразы. 

Наблюдение 

 

В тече-

нии года 

Педагогиче-

ская  

диагностика 

развития  

ребёнка  

раннего  

возраста. 

Издательство 

«Русское  

слово» 2018г. 

Москва, В.Ю. 

Белькович 
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Рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках с помощью 

педагога. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Овладение изобразительной 

деятельностью. 

Знает, что карандашами,  

фломастерами, красками и                      

кистью можно рисовать. 

Умеет делать мазки кистью, 

проводит горизонтальные,          

вертикальные, округлые линии 

кистью и карандашом. 

Различает цвета (красный,                   

синий, зеленый, желтый, белый, 

черный).  

Умеет раскатывать комок гли-

ны, пластилина прямыми и 

 круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого 

комка глины маленькие                     

комочки, сплющивать их                   

ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; 

умеет соединять 2-3 знакомые 

формы в одну фигуру (пира-

мидка, гриб); аккуратно                     

пользуется глиной,                               

пластилином. 

Овладение музыкальной дея-

тельностью. 

 Узнаёт знакомые мелодии,       

замечает изменения в звучании 

музыки (тихо-громко, высоко-

низко). Вместе с воспитателем 

подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с                         

характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные 

движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачи-

вать кисти рук. 

Называет музыкальные                       

игрушки: погремушки, бубен. 

Наблюдение 

 

В тече-

нии года 

 

Педагогиче-

ская  

диагностика 

развития  

ребёнка 

 раннего воз-

раста. 

Издательство 

«Русское сло-

во» 2018г. 

Москва, В.Ю. 

Белькович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорово-

го образа жизни. 

Имеет хороший аппетит, глубо-

кий сон, регулярный стул,                   

Наблюдение 

  

В тече-

нии года 

Педагогиче-

ская  

диагностика 

развития ре-

бёнка  
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активен во время бодрствова-

ния. 

Находясь в коллективе           

сверстников, демонстрирует 

уравновешенное                          

эмоциональное состояние. 

Пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем,                       

расческой, горшком) при не-

большой помощи взрослого. 

Умеет самостоятельно есть. 

Овладение двигательной дея-

тельностью 

Умеет ходить и бегать, не на-

талкиваясь на  других детей. 

Может прыгать на двух ногах 

на месте, с продвижением впе-

ред. 

Умеет брать, держать,  

переносить, класть, бросать, 

катать мяч.  Умеет ползать, 

подлезать под натянутую ве-

рёвку, перелезать через бревно,                    

лежащее на полу. 

Воспроизводит простые                 

движения по показу взрослого. 

Охотно выполняет движения 

имитационного характера. 

Участвует в несложных           

сюжетных подвижных играх,           

организованных взрослым. 

Получает удовольствие от дви-

гательной деятельности. 

раннего  

возраста. 

Издательство 

«Русское сло-

во» 2018г. 

Москва, В.Ю. 

Белькович 

 
Последовательность действий воспитателя в ходе педагогической диагностики 

Показатели индивидуальных диагностических листов представляют собой планируемые 

результаты освоения образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

по пяти образовательным областям. Планируемые результаты более конкретны, подроб-

ны, чем обобщённые целевые ориентиры ФГОС ДО. Они создают точный возрастной 

портрет ребёнка младшего дошкольного возраста, подробно описывают особенности его 

психического и личностного развития. Планируемые результаты не должны являться пря-

мым инструментом оценки, они учитываются и используются для корректировки его об-

разовательного маршрута, оптимизации работы с группой. 

В индивидуальных диагностических листах сформированность показателя характеризует-

ся в словесной (опосредованной) форме: 

«Показатель сформирован» - это значит, что сформированное умение проявляется при 
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любых условиях, ребёнок справляется с задачей самостоятельно в разных ситуациях, пол-

ностью выполняет действия. 

«Показатель в стадии формирования» - показатель проявляется неустойчиво, чаще при 

создании программных ситуаций, провоцирующих его проявление; ребёнок справляется с 

заданием с помощью наводящих вопросов взрослого.  

«Показатель не сформирован» - показатель не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, он не в состоянии выпол-

нить задание самостоятельно. 

Работа с индивидуальным диагностическим листом ведётся в течение всего года. Неодно-

кратно обращаясь к диагностическому листу, воспитатель фиксирует, как идёт процесс 

формирования у ребёнка того или иного показателя, помечает при этом период наблюде-

ний.  

 

                                  II. Содержательный раздел 

2.1. Формы организации детей в рамках непосредственно образова-

тельной деятельности 

 
Формы организации  Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; не-

экономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

 

Фронтальная 

Работа со всей группой. Достоинствами формы являются чет-

кая организационная структура, простое управление, возмож-

ность взаимодействия детей, экономичность обучения; недос-

татком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Ранний возраст 

 

Вид детской дея-

тельности 

Формы организации Способы, методы, средства  

игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с прави-

лами и другие виды 

сюжетные игры,  

дидактические игры  

игровые ситуации  

игры с речевым сопрово-

Общение со сверстниками 

Общение со взрослыми 

Предметная среда, окружающая действи-

тельность  
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игры ждением 

пальчиковые игры 

театрализованные игры 

игровые упражнения: 

индивидуальные, совме-

стные с воспитателем 

совместные со сверстни-

ками игры (парные, в ма-

лой группе) 

Методы, повышающие познавательную 

активность: 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, сход-

ству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы 

Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную ак-

тивность:  

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры – драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новиз-

ны 

Юмор и шутка 

Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

Прием предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности 

Методы коррекции и уточнения детских 

представлений: 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

коммуникативная 

(общение и взаи-

модействие со 

взрослыми и свер-

стниками) 

конкурсы 

беседа 

ситуативный разговор  

словесная игра 

речевая ситуация   

составление и отгадывание 

загадок 

игры (сюжетные, с прави-

лами, театрализованные)   

игровые ситуации  

этюды и постановки 

артикуляционная гимна-

стика  

дыхательная гимнастика 

викторина 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, театр. 

Наглядные методы и приемы: 

- непосредственное наблюдение и его раз-

новидности (наблюдение в природе, экс-

курсии) 

- опосредованное наблюдение (изобрази-

тельная наглядность: рассматривание иг-

рушек и картин, рассказывание по игруш-

кам и картинам) 

Словесные методы и приемы: 

- чтение и рассказывание художественных 

произведений 

- заучивание наизусть 

- пересказ 

- обобщающая беседа 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические методы и приемы: 

- дидактические игры 

- игры – драматизации 

- инсценировки 
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- дидактические упражнения 

- пластические этюды 

- экспериментирование 

- проектная деятельность 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объ-

ектов окружающе-

го мира и экспери-

ментирования с 

ними) 

экспериментирование 

опыты 

выполнение творческих 

заданий 

игра-

экспериментирование 

изготовление макетов 

исследовательская дея-

тельность 

коллекционирование 

конструирование 

математические игры 

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады)   

мини-музеи 

моделирование 

наблюдение 

проблемная ситуация 

проектная деятельность 

развивающая игра 

решение проблемных си-

туаций 

ситуативный разговор с 

детьми 

познавательная беседа 

Общение со сверстниками 

Общение со взрослыми 

Предметная среда,  

Дидактический наглядный материал 

Методы, повышающие познавательную 

активность: 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, сход-

ству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы 

Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную ак-

тивность:  

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

Прием предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности 

Методы коррекции и уточнения детских 

представлений: 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фолькло-

ра 

чтение, заучивание 

театрализованная дея-

тельность 

викторина,   

презентации книжки 

выставки в книжном угол-

ке 

литературные праздники, 

досуги. 

создание макетов, коллек-

ций и их оформление 

украшение предметов для 

личного пользования 

наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

беседа-обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

Общение взрослых и сверстников 

Культурная языковая среда 

Художественные произведения 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение (в приро-

де, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (произведе-

ния изобразительного искусства); 

Словесные: 

- восприятие художественных произведе-

ний; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- беседа; 

- рассказывание (разные виды) 

Практические: 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- инсценировки; 
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создание коллекций 

организация выставок: 

работ народных мастеров 

произведений искусства, 

книг с иллюстрациями ху-

дожников (тематических и 

персональных),  

репродукций  произведе-

ний живописи и книжной 

графики 

тематические выставки  

(по временам года, на-

строению и др.)  

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хоровые этюды; 

- экспериментирование; 

-исследовательская деятельность 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

сюжетные игры,  

дидактические игры  

игровые ситуации  

игры с речевым сопрово-

ждением 

пальчиковые игры 

театрализованные игры 

игровые упражнения: 

индивидуальные,  

совместные с воспитате-

лем 

совместные со сверстни-

ками игры (парные, в ма-

лой группе) 

ситуативные разговоры с 

детьми 

педагогические ситуации 

ситуации выбора 

беседы этические 

дежурство, поручения, 

задания 

самообслуживание 

совместные действия 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы  

Использование наглядных пособий 

Тактильно-мышечные приемы (непосред-

ственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, указания 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Показ 

Решение проблемной ситуации 

Экспериментирование 

Игра  

Игровые упражнения 

конструирование из 

разного материала, 

включая конструк-

торы, модули, бу-

магу, природный и 

иной материал 

создание макетов, коллек-

ций и их оформление 

украшение предметов для 

личного пользования 

наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

конструирование из песка 

беседа-обсуждение  

создание коллекций 

организация выставок: 

мастерские по изготовле-

нию продуктов детского 

творчества 

Общение со взрослыми и сверстниками 

Создание предметной развивающей среды 

Дидактический наглядный материал 

Рассматривание и анализ наглядных посо-

бий 

Показ 

Объяснение 

Указание 

Вопросы 

Словесная инструкция 

Рассматривание образца 

Создание схем 

Решение проблемной ситуации 

Обследование  

Игровые упражнения 

Моделирование 

музыкальная (вос- викторина,   Общение со взрослыми 
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приятие и понима-

ние смысла музы-

кальных произве-

дений, пение, му-

зыкально-

ритмические дви-

жения, игры на 

детских музыкаль-

ных инструментах) 

слушание музыки (народ-

ной, классической, дет-

ской) 

музыкально-

дидактическая игра 

беседа (музыковедческого 

содержания) 

совместное и индивиду-

альное исполнение 

музыкальное упражнение 

 пластический, танцеваль-

ный этюд  (танец) 

концерт-импровизация 

музыкальная сюжетная 

(подвижная) игра  

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

беседа-обсуждение (про-

изведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

тематические выставки  

(по временам года, на-

строению и др.)  

Музыкальные произведения 

Эстетическая развивающая среда 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные (наблюдение, 

рассматривание), 

- использование наглядных пособий, 

- наглядно – слуховые (музыка, песни), 

- тактильно – мышечные (непосредствен-

ная помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- вопросы, 

- образный, сюжетный рассказ 

- беседа, 

- словесная инструкция 

Практические: 

- упражнения, 

- показ, 

- решение проблемной ситуации, 

- экспериментирование, 

- игра, 

- игровые упражнения, 

- обследование, 

- творческие игры 

изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

викторина,   

детский дизайн 

создание макетов, коллек-

ций и их оформление 

украшение предметов для 

личного пользования 

наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

 беседа – обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

создание коллекций 

организация выставок: 

работ народных мастеров 

произведений искусства, 

книг с иллюстрациями ху-

дожников (тематических и 

персональных),  

репродукций  произведе-

ний живописи и книжной 

графики 

тематические выставки  

(по временам года, на-

строению и др.)  

мастерские по изготовле-

нию продуктов детского 

творчества 

Общение со взрослыми 

Произведения искусства 

Эстетическая развивающая среда 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные (наблюдение, 

рассматривание), 

- использование наглядных пособий, 

- наглядно – слуховые (музыка, песни), 

- тактильно – мышечные (непосредствен-

ная помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- вопросы, 

- образный, сюжетный рассказ 

- беседа, 

- словесная инструкция 

Практические: 

- упражнения, 

- показ, 

- решение проблемной ситуации, 

- экспериментирование, 

- игра, 

- игровые упражнения, 

- обследование, 

- творческие игры 
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двигательная (ов-

ладение основными 

движениями) 

занятия по физическому 

развитию 

спортивные и физкуль-

турные досуги,  

спортивные соревнования  

физкультурные и спор-

тивные упражнения на 

прогулке 

утренняя гимнастика 

беседа с элементами дви-

жений, 

гимнастика после дневно-

го сна 

двигательные разминки 

подвижные игры  

игры-имитации   

физкультминутки 

ритмика,  

игровые упражнения 

Физические упражнения 

Психогигиенические факторы 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы (показ фи-

зических упражнений, 

Использование наглядных пособий, ими-

тации, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, пес-

ни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосред-

ственная помощь воспитателя) 

Словесные: объяснения, поясне-ния, ука-

зания, подача команд, распоряжений, сиг-

налов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме 

Проведение упражнений в соревнователь-

ной форме 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников. 
Основные  формы работы с семьей 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальной целью является 

создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимо-

действия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их роди-

телей (законных представителей) и педагогических работников. 

      Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в  

данной связи: 

-  изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребно-

стей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с 

семьями воспитанников; 

-  определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих органи-

зацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, этно-

культурных и других условий жизни семей;  

-  построение образовательной среды и  педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъек-

том) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участ-

никам образовательного процесса; 
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-  обеспечение  благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

-  поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образователь-

ного процесса; 

-  формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями  

воспитанников;  

-  создание развивающей  предметно-пространственной  среды в соответствии с  

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

-  использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанни-

ков форм работы с семьёй;  

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников: 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Направления работы   Формы работы 

Нормативно-правовое регулирование от-

ношений семьи и образовательных  

организаций.  

Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций  

воспитания. 

Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности в группе.         

Вовлечение членов семей воспитанников в 

образовательную деятельность группы.                         

Возрастные особенности детей.                                          

Кризис трёх лет  –  педагогические условия 

для развития самостоятельности ребёнка в 

детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни.                                                                                             

Создание условий для физического и пси-

хического здоровья ребёнка. 

Адаптация ребёнка к условиям организации 

дошкольного образования. 

Формирование навыков самообслуживания 

детей раннего возраста. 

Привычки ребёнка и правила жизни в груп-

пе. 

Поддержка образовательных интересов, 

инициатив и общественной активности ро-

дителей.                                                                                            

Социально-коммуникативное развитие де-

Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительская гостиная (встречи со специа-

листами). 

Информационные стенды. 

Наглядная агитация.                                                                            

Презентации. 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Аналитическая страница.                                                            

Индивидуальная консультация. 

Обмен опытом семейного воспитания. 

Подготовка буклетов, памяток, брошюр, 

листовок.                                                                                       

Семинары. 

Тренинги. 
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тей раннего возраста.                                                                 

Формирование взаимоотношений взрослых 

и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей 

младшего дошкольного  

возраста.                                                                                   

Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие детей раннего возраста. 

 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности  педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на доб-

ровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания 

детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта 

деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и 

членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.  

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

-  на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

-  на выработке совместных педагогически эффективных условий  

взаимодействия с ребёнком;  

-  на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  

    Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного образования.    Ус-

ловиями продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально ор-

ганизованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по 

изучению особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о со-

временной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного образования. 

     В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Функцию просвещения родителей выполняет не только дет-

ский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую об-

щественность. Наше структурное подразделение взаимодействует с Детской школой ис-

кусств № 2 им. А. Островского, библиотекой им. С.Я. Маршака (филиал № 17) МБУ ЦБС 

г.о. Сызрань, МБУ «Краеведческий музей городского округа Сызрань», ГБОУ «Дворец 

творчества детей и молодежи». Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское про-

свещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на озна-

комление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в облас-
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ти воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни вы-

брали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

     Основными формами просвещения в нашем структурном подразделении выступают: 

родительские собрания, родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять ро-

дителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечиваю-

щими их образование (педагогами, психологом, группой родителей и пр.), привлекать к 

участию в планировании и формировании содержания образовательных отношений. Ос-

новные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проек-

ты, игры. 

      Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически обуслов-

ленное взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с позиций  

ФГОС ДО, служит гуманизация. Гуманистический подход в воспитании ребёнка дошко-

льного возраста основан, прежде всего, на эмпатии, то есть на понимании чувств и  

переживаний, умении принять нужды и потребности, проявить сочувствие, сострадание,  

сорадость, выражающиеся в соответствующем стиле взаимодействия взрослых с детьми.  

Поэтому сегодня педагогическое просвещение родителей должно включать обучение 

взрослых способам гуманистического взаимодействия с детьми. Такую педагогическую 

работу воспитатели могут проводить  при оптимальном гармоничном сочетании пребыва-

ния детей дошкольного возраста, как в семье, так и в организации дошкольного  

образования. 

   В основе педагогического  воздействия, которое оказывают  на ребенка сначала родите-

ли, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность 

приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль 

играют непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и 

воспитателей совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений,  

восприятия детьми положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых 

с детьми, а также взрослых между собой. Родителям и воспитателям необходимо проник-

нуть во внутренний мир ребёнка, разделить с ним переживания, интересы, радости и не-

приятности.  Взаимоотношения с детьми должны быть выстроены на основе откровенно-

сти и глубокого личного доверия, а не на равнодушии или подозрительности. Важным 

моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения взрослого в 

ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения здесь 

видится авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя 

полноценным участником совместной деятельности, имел возможность проявить инициа-
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тиву и самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация поведения 

дошкольника, при которой ребёнку отводится роль механического исполнителя отдель-

ных поручений взрослого, снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к ре-

зультатам общего дела, делает мало восприимчивым к педагогическим воздействиям, ни-

велирует авторитет взрослого. Кроме того, стиль родительского отношения  влияет на от-

ношение ребенка к самому себе, развивает произвольность социального поведения. 

  Гармонизация межличностных отношений взрослых, включённых в совместный процесс 

воспитания дошкольников  –  сложная работа, требующая компетентного подхода, специ-

альной психолого-педагогической подготовки. Это под силу только профессионалу,  

обладающему системой знаний и опытом.  Педагогические задачи, стоящие в  этой связи  

перед воспитателями организаций дошкольного уровня образования, можно сформулиро-

вать так: 

-  подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка до-

школьного возраста;  

-  развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного взаи-

модействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взгля-

дов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

-  акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как мо-

дели для принятия и следования ей ребёнком; 

-  обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживани-

ям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрос-

лого ценностного отношения к ребёнку; 

-  обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

-  поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 

детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 

совместное проведение досуга с дошкольниками; 

-  формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные 

знания и опыт педагогов образовательных  организаций  в совместном воспитании ребён-

ка;  

-  осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное 

на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 
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        Основными формами работы служат:  беседы, консультации, родительские собрания, 

организация работы  «Почтового ящика» для обращений родителей и «Копилки семейного 

опыта», систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей 

«Отвечаем на ваши вопросы», родительские или совместные с детьми выставки, оформле-

ние и рассматривание фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в совместных ме-

роприятиях с детьми и педагогами. 

        Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соответ-

ствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и форм 

совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. 

Важно осознание родителями и воспитателями собственной педагогической функции. Пе-

дагогам необходимо организовывать совместное взаимодействие детей, их родителей и 

воспитателей, которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и ос-

новано на адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. В усло-

виях организации дошкольного уровня образования педагогическая  коррекция структуры 

ценностных ориентаций взрослых с целью усиления акцента на воспитательном потен-

циале личных ценностей и особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогиче-

ски целесообразное сотрудничество детского сада и семьи основывается на взаимном при-

знании взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета друг друга как 

субъектов единого педагогического процесса и непременном утверждении значимости 

друг друга в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов об-

разовательного процесса служит одним из перспективных направлений его гуманизации в 

современных организациях дошкольного уровня образования. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Ранний возраст 

Вид детской деятельно-

сти 

Формы организации Способы, методы, средства 

предметная деятель-

ность и игры с состав-

ными и динамическими 

игрушками 

сюжетные игры,  

дидактические игры  

игровые ситуации  

игры с речевым сопровождени-

ем 

пальчиковые игры 

театрализованные игры 

игровые упражнения: 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой группе) 

Общение со сверстниками 

Общение со взрослыми 

Предметная среда, окру-

жающая действительность  

Методы, вызывающие эмо-

циональную активность:  

Игры – драматизации 

Сюрпризные моменты и эле-

менты новизны 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные прие-

мы  
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Использование наглядных 

пособий 

Тактильно-мышечные прие-

мы (непосредственная по-

мощь воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, ука-

зания 

Вопросы к детям 

Беседа 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Показ 

Экспериментирование 

Игра  

Игровые упражнения 

экспериментирование с 

материалами и вещест-

вами (песок, вода, тесто 

и пр.) 

игра-экспериментирование 

конструирование 

наблюдение 

развивающая игра 

ситуативный разговор с детьми 

дидактические игры 

игровые упражнения 

украшение предметов для лич-

ного пользования 

мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные прие-

мы  

Использование наглядных 

пособий 

Тактильно-мышечные прие-

мы (непосредственная по-

мощь воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, ука-

зания 

Вопросы к детям 

Беседа 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Показ 

Экспериментирование 

Игра  

Игровые упражнения 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руко-

водством взрослого 

беседа 

ситуативный разговор  

словесная игра 

речевая ситуация   

игры (сюжетные, театрализован-

ные)   

игровые ситуации  

дидактические игры 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, 

театр 

Наглядные методы и приемы: 

- непосредственное наблюде-

ние и его разновидности (на-

блюдение в природе) 

- опосредованное наблюде-

ние (изобразительная нагляд-

ность: рассматривание игру-

шек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 
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Словесные методы и приемы: 

- чтение и рассказывание ху-

дожественных произведений 

- заучивание наизусть 

практические методы и 

приемы: 

- дидактические игры 

- игры – драматизации 

- инсценировки 

- дидактические упражнения 

- экспериментирование 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

сюжетные игры,  

дидактические игры  

игровые ситуации  

игры с речевым сопровождени-

ем 

пальчиковые игры 

театрализованные игры 

игровые упражнения: 

индивидуальные,  

совместные с воспитателем, 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой группе) 

поручения 

совместные действия 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные прие-

мы  

Использование наглядных 

пособий 

Тактильно-мышечные прие-

мы (непосредственная по-

мощь воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, ука-

зания 

Вопросы к детям 

беседа 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Показ 

Экспериментирование 

Игра  

Игровые упражнения 

восприятие смысла му-

зыки, сказок, стихов, 

рассматривание карти-

нок 

чтение, заучивание 

театрализованная деятельность 

выставки в книжном уголке 

игры-драматизации 

литературные досуги. 

игровое упражнение 

Общение взрослых и сверст-

ников 

Культурная языковая среда 

Художественные произведе-

ния 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций 

Словесные: 

- восприятие художествен-

ных произведений; 

- заучивание наизусть; 

-  беседа; 

Практические: 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения 

двигательная актив- занятия по физическому разви- Физические упражнения 
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ность тию 

утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

двигательные разминки 

подвижные игры  

игры-имитации   

физкультминутки 

игровые упражнения 

Психогигиенические факто-

ры 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные прие-

мы (показ физических уп-

ражнений, 

Использование наглядных 

пособий, имитации, зритель-

ные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные прие-

мы (непосредственная по-

мощь воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, ука-

зания 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и подвиж-

ные игры, целевые прогулки, увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образова-

тельной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с уче-

том реализации принципа интеграции образовательных областей.  

План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных направ-

лений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое и художественно-эстетическое. 

Организационной основой реализации перспективного плана является Годовой круг тем 

(утвержден основной общеобразовательной программой СП «Детский сад № 57» ГБОУ 



62 

 

СОШ № 21 г. Сызрани, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ре-

бёнком мира вокруг и самого себя. 

В течение года (2 недели сентября, 1 неделя в январе и 2 недели в мае) проводится ком-

плексная педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов ос-

воения Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различ-

ных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия худо-

жественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнооб-

разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоя-

тельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения кон-

кретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных облас-

тей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития ре-

бёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечи-

вают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошко-

льного образования. 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям 

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, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест-

ва; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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                         Развитие игровой деятельности 

 

Ранний возраст 

 

В раннем возрасте игра не механически сменяет предметную деятельность. Она фор-

мируется взрослыми по мере обогащения жизненного опыта детей. Она возникает на ос-

нове реальной жизни и развивается в единстве с потребностями ребёнка. Неосуществимые 

для малыша в данный момент желания могут быть реализованы в игре. Дети передают в 

игре знакомые ситуации: кормление, лечение, постройку дома. Результат действий не ре-

альный, а воображаемый, действие приобретает игровой характер (сюжетно-

отобразительный этап игры).  Появляется «роль в действии». Ребёнок осознаёт условность 

в игре, игровую воображаемую ситуацию «Это    как будто», «Это понарошку», «Это по 

правде». Особый характер носит игра, которую создают сами, воспроизводя в ней то, что 

им близко и интересно (действия людей с предметами быта, трудовые процессы, отноше-

ния людей друг к другу.)  Сюжетно-отобразительные игры. Такие игры характерны в пе-

риод адаптации.  

        Сюжетно-отобразительные игры.  Учить  детей  играть поэтапно. На первом этапе 

дети знакомятся с игрушками, рассматривают их (могут принести дети или взрослые). За-

тем игра усложняется, обыгрывается любое действие или несколько действий с игрушкой 

(причесать, покормить, уложить спать, погулять с ней, потанцевать с игрушкой,  постро-

ить домик, теремок или гараж для игрушки). В игру необходимо придумать несколько 

действий с общим смыслом. Сначала может выполнить действие взрослый, а затем ребё-

нок.                                                                                                                                                                                 

Учить детей играть с партнёрами-сверстниками. Примерная тематика сюжетно-

отобразительных игр: «Покормлю», «Вылечу», «Прогулка», «Сварю обед», «Веду маши-

ну», «Починю машину», «Плывём на корабле», «Причешу», «Пойду куплю» и так далее.                                                                            

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстни-

ков; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые дей-

ствия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятель-

но подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в под-

вижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими груп-
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пами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Хороводные игры. Создавать оптимальные условия для развития у ребёнка умения 

согласовывать свои действия с партнёром, объединять детей.                                                                                                             

Учить детей повторять синхронные движения в игре. Сочетать повторяющиеся простые 

движения со словом. Примерами детских хороводов являются такие игры, как: «Карусе-

ли», «Снежок», «Раздувайся пузырь» и другие. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем перво-

го опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 

со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой приро-

ды), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произве-

дениях малых фольклорных  форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

Привлекать детей к участию в играх-драматизациях, объединять детей в игре. 

Участвовать в инсценировках сказок, стихов, рассказов. 

Дидактические игры.  Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пи-

рамидку (башенку) из 5–8 колец разной  величины;  ориентироваться  в  соотношении  

плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять це-

лое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество  и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных  ощущений,  темпера-

турных  различий  («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.  д.). 

правила. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ранний возраст 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравствен-

ных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверст-

никами, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сооб-

ществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навы-

ков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспи-

тание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить де-

ло до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Формирование основ 

безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасно-

сти. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о неко-

торых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элемен-

тарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осоз-

нанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ранний возраст 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со свер-

стниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ре-

бенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обра-
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щаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близ-

ким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Ранний возраст 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желани-

ям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (боль-

ше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Ранний возраст 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. При умывании и мытье рук педа-

гог помогает только словесно: «Длинные рукава, чтобы они не намокли, перед мытьём 

нужно завернуть», «Ладошки друг о друга трутся, друг друга обнимают, правая ладошка 

моет левую, левая моет правую». Напоминать, что каждый пальчик надо помыть.                                                               

Приобретение навыка соотнесения движения с местом назначения (вымыть только кисти 

руки, руку до локтя, лицо). 
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формиро-

вать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Приучать каждого ребёнка самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (рас-

стегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комна-

те, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять детей не за по-

лучение качественного результата, а за само стремление участвовать в общем процессе.                            

В процессе работы необходимо помогать ребёнку, но помнить: всё, что ребёнок может 

сделать, он должен делать сам. Распределять между детьми посильных небольших пору-

чений: что-то поднести, полить, поддержать. Объяснять каждому ребёнку способы и 

приёмы выполнения поручений. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Педаго-

ги должны трудиться на глазах детей и вместе с ними. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выпол-

няет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (по-

мощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Ранний возраст 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, до-

роге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и пра-

вилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

                  Развитие самостоятельности 
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    Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать су-

ществующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов-

ность 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, бу-

дут 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) формирует-

ся именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

    Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова-

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими иг-

ровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуа-

ции, 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 самостоя-

тельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастер-

ских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабо-

раторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли вы-

брать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

      Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ре-

бенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте— со стороны смы-

слов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свобод-

ной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педа-

гога 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 активно-

го 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, предла-

гать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и иг-

ры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятель-

ности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколь-

ко самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой дея-

тельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обнов-

ляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудова-

ние должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети  должны  иметь воз-

можность 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 ис-

следованием 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 информа-

ции. Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требую-

щие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повсе-

дневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, оде-
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вания, 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 познаватель-

ной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конст-

рукторы, 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 реализовы-

вать исследовательские, творческие   и нормативные проекты. 

   С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосфе-

ру, которая вдохновляет детей на проектное действие   и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для пре-

зентации  проектов. 

        С целью развития проектной деятельности педагоги  должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулиру-

ют 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 реше-

ния; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, де-

лая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной дея-

тельности.  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, кото-

рые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и де-

тей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про- исходящих 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 сред-

ствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами дея-

тельности; 

• 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 мо-

гут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения  средст-

вами  искусства.  Образовательная  среда   должна обеспечивать наличие необходимых ма-

териалов, 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. 



72 

 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

-  обеспечить необходимое оснащение – спортивное оборудование и инвентарь;                                      

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;                                                                                                             

- организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передви-

гаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам;                       

- обучать детей правилам безопасности; 

- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры; 

-  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать разнообразные формы организации двигательной активности детей, различ-

ные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удо-

вольствием выполнять различные виды физической активности, а именно: бегать, лазать, 

прыгать.                                                                                                                                                                                                             

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений – ходьба, 

бег, лазанья, бросания и так далее; координации движений; формирования правильной осан-

ки.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического раз-

вития.                                                                                                                                                                                                                  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигать-

ся,   познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спон-

танных, 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 трансформи-

руемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигатель-

ной  активности). В детской организации должно быть спортивное оборудование и материа-

лы: лесенки, горки, дорожки с препятствиями, обручи, мячи, гимнастическая стенка, детские 

велосипеды, самокаты, санки и так далее. Наличие оборудования стимулируют детей к со-

ответствующим движениям. Спортивное оборудование должны быть как в спортивном зале, 

так и групповом помещении (спортивный уголок, министадион) и на участке. 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и ук-
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реплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способно-

стей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в структурном подразделении «Детский 

сад № 57» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани  строится с учетом национально-культурных, де-

мографических, климатических, социальных  особенностей. В процессе организации раз-

личных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических осо-

бенностях Поволжья, об особенностях растительного и животного мира региона, знако-

мятся с традициями и обычаями народов, проживающих на его территории, историей род-

ного города. 

Образовательная об-

ласть 

Специфика усло-

вий осуществления 

образовательного 

процесса 

Варианты содержания 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Познавательное разви-

тие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Национально-

культурные  

 

 

 

 

 

 

 

Демографические  

 

 

Социальные 

 

 

 

 

 

 

В тематическое планирование включены 

темы, отражающие задачи воспитания то-

лерантности,  знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Использование произведений устного на-

родного творчества, фольклора. 

Знакомство с творчеством земляков. 

Использование народных игр, танцев, му-

зыкальных произведений 

Организация работы по оказанию помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Сотрудничество со следующими   

 учреждениями: детской школой искусств 

№ 2 им. А.Н. Островского, филиалом дет-

ской городской библиотеки № 17, почто-

вым отделением № 29, центром «Семья», 

Центром диагностики и консультирова-

ния, ГБОУ Дворцом творчества детей и 
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 Климатические 

молодежи, Краеведческим музеем г.о. 

Сызрань, общественной организацией ин-

валидов «Исток», Сызранской молодеж-

ной организацией инвалидов «Сила во-

ли»: заключены договора о сотрудничест-

ве, в рамках которых организуются экс-

курсии, проводятся совместные тематиче-

ские вечера, встречи, консультации. 

Климатические особенности Самарской 

области учитываются при организации 

деятельности структурного подразделе-

ния: разработан режим пребывания вос-

питанников в ОУ на теплый и холодный 

период года, учитывается световой ре-

жим. Расположение города в умеренных 

широтах позволяет изучать сезонные из-

менения, явления. В тёплое время года 

образовательный процесс максимально 

осуществляется на участке во время про-

гулки.  

 

Традиции, сложившиеся в СП «Детский сад № 57» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани  

 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли от-

клик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольст-

вием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая тради-

ция проверена временем. 

1.  «Доброе утро!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Мое  настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положитель-

ные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Знакомство с сотрудниками  ДОУ». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям раз-

личных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению кон-

тактов со взрослыми людьми. 

5. «Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую го-
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товность к школьному обучению. 

6. «Мастерская добрых дел». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.  

8.« В гостях у книжки». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

9.  Мы всегда вместе» в рамках Международного дня инвалидов. 

Цель:  Толерантное отношение. Формирование между детьми доброжелательных друже-

ских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

     «День знаний» (1 сентября), «Осенний праздник», «День воспитателя» (27 сентября),  

     «День матери» (27 ноября), «День инвалида» (3 декабря), «Новый год», «День защитника 

Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», «День 

космонавтики» (12 апреля), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты де-

тей», «День России» (12 июня). 

     Стали традиционными совместные мероприятия: спортивный досуг  «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «Дни здоровья».  Хорошей традицией стало проведение в детском са-

ду мастер-классов родителями воспитанников по художественному творчеству (лепка из 

соленого теста, нетрадиционные техники рисования) оформление стенгазет, цель которых 

– вовлечение родителей в   педагогический процесс, научить взаимодействовать с ребен-

ком.  

 

2.4 Календарно-тематическое планирование образовательной 

и коррекционной деятельности на год: 

Годовой круг тем для группы раннего возраста 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1-2 неделя Детский сад. Наша группа Экскурсия 

3-4 неделя Игрушки Коллективная лепка 

«Мячики покатились» 

Октябрь 1-2 неделя Золотая осень Коллективная работа 

«Ковёр из осенних ли-

стьев» 

3-4 неделя 
Овощи, фрукты Выставка-ярмарка «Мы 

собрали урожай» 

Ноябрь 1-2 неделя Птицы Выставка фотографий 

«Птицы родного края» 

3-4 неделя Посуда Украшение посуды 
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5 неделя Моя семья Фотовыставка «Наша 

дружная семья» 

Декабрь 1-2 неделя Зима пришла Развлечение 

«В гости к нам пришла 

зимушка-зима» 

3-4 неделя Новый год Новогодний утренник 

Январь 2 неделя Зимние забавы Фотовыставка 

 «Зимние забавы» 

3 неделя Домашние животные Развлечение 

«В гости к бабушке в де-

ревню 

4 неделя Дикие животные Настольный театр 

«Теремок» 

Февраль 1-2 неделя 

 

Обувь, одежда Сюжетно-ролевая игра 

«Одень куклу на прогул-

ку» 

3-4 неделя Транспорт Выставка разных видов 

транспорта (игрушек) 

Март 

 

 

1-2 неделя  Мамин праздник Утренник 8 марта 

3-4 неделя В гостях у сказки Показ сказки «Колобок» 

5 неделя Матрёшки-неваляшки Развлечение «Весёлые 

матрёшки» 

Апрель            1-2 неделя Весна-красна Развлечение                                           

«В гости к весне» 

              3-4 неделя Мебель Экскурсия по группе 

Май 1-2 неделя Растения Целевая прогулка 

вокруг детского сада 

3-4 неделя 
Насекомые Коллективная работа – 

аппликация 

 «Разноцветные бабочки» 

Июнь-

август 
«Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 

Игровая деятельность.                   

Чтение художественных 

произведений.                                                    

Изобразительная дея-

тельность.                                                  

Целевые прогулки и на-

блюдения за явлениями 

природы 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

 группы раннего возраста 

    ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную среду как часть об-

разовательной среды, представленную специально организованным пространством (по-

мещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём для развития де-

тей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 
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Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию примерных образова-

тельных программ дошкольного образования в процессе получения ребенком дошкольно-

го образования должно быть обеспечено развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

Алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек 

1. Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии с возрас-

тными потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их разви-

тия и спецификой дошкольного образования.  

2. Также должна учитываться возможность полифункционального использования обору-

дования, игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами игровым 

сюжетом, соответствие педагогико-эргономическим требованиям к образовательным 

средствам и игрушкам. 

3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей 

предметно-пространственной среде дошкольной организации должно быть представлено 

в оптимальном количестве и исходить из его необходимого минимума. При наличии воз-

можностей оно может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.  

   Таким образом, наиболее актуальной структурой формирования перечня средств обуче-

ния, игр и игрушек в предметно-пространственной среде дошкольной организации явля-

ется структура, основанная на интеграции целей развития ребёнка, заложенных образова-

тельными областями в соответствии с ФГОС ДО 

  В группах создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариатив-

ная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, представленная в табли-

цах: 

Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в груп-

пе 

Спортивный центр  мячи малые;   

 маски для подвижных игр; 

 ленты, флажки разных цветов; 

 кольцеброс; 

 ортопедическая доска; 

 гимнастические палки; 

 кегли; 

 ребристая доска; 

 массажные коврики. 

Центр познавательного 

развития 

 стол для дидактических занятий; 

 развивающие дидактические игры; 

 пирамидки разного размера; 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 
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форме, величине); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными 

из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 крупная мозаика (разных форм и цвета) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 2 – 4 час-

тей; 

 наборы предметных картинок для группировки по раз-

ным признакам (2 - 3) последовательно или одновре-

менно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последова-

тельности событий (сказки); 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинка-

ми; 

 разрезные картинки (2 части). 

Центр  речевого разви-

тия 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжный стеллаж с книжками – раскладушками, сказ-

ками, потешками; 

 пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, вертушки и т.д.); 

Центр художественно-

го творчества 

 наборы цветных карандашей; гуашь; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 кисточки  - толстые, 

   баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 солёное тесто, глина; 

 доски для лепки; 

 ватные палочки; 

Центр конструирова-

ния 

 крупный строительный материал 

 конструктор «Лего»; 

 мозаика крупная; 

 бросовый материал: кубики, брусочки;  

 разрезные картинки (от 2 до 4 частей), пазлы (крупные); 

 игрушки – застёжки, игрушки – шнуровки; 

 логические игрушки: домик, кубик, шар; 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин»; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 куклы разных размеров; 

 кукольные коляски; 

 комплект кукольных постельных принадлежностей и 

одежды; 

 кукольная мебель; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
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 атрибуты для ряжения; 

 резиновые и пластмассовые игрушки; 

 игрушки – каталки; 

 шумовые игрушки. 

Музыкальный центр  музыкальные детские инструменты (бубен, барабан,  

погремушки, колокольчики, молоточки,   ложки и др); 

 музыкальные игрушки (гармошки, дудочки, свистульки, 

пианино); 

 магнитола и CD с записью голосов природы, детских 

песенок, с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений; 

 маленькая ширма для настольного театра; 

 куклы и игрушки для театра (кукольный, настольный, 

перчаточный); 

 

3.2. Режим пребывания детей в группе 
 

Режим пребывания детей в структурном подразделении «Детский сад № 57»  

ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

    Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в  

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов,  

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей,  

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр  

и уход.  

    При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1.  Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей  

(в сне и питании). 

2.  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение  

самостоятельности и активности. 

4.  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5.  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.  Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7.  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, уст-

ранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

8.  Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и  

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 
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9.  Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

10.  Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

11.  Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей  

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12.  Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них  

видах деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14.  Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

15.  Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и  

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную  

деятельность. 

                     Основные принципы построения режима дня. 

1.  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в  

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим осо-

бенностям дошкольника. 

Организация питания 

 

      В соответствии с п.14.26.  действующего СанПин в дошкольных образовательных  

организациях должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода по 

качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается 

использование кипячённой питьевой воды, при условии её хранения не более 3 часов.    . 

    Питьевая вода должна быть доступна ребёнку в течение всего времени его нахождения 

в дошкольной организации. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зави-

сят от времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 

1 кг его веса. При нахождении ребенка в детском саду полный день ребёнок должен полу-

чить не менее 70 % суточной потребности в воде. Воду дают ребенку в стеклянных или 

керамических стаканах (чашках, кружках).   При этом чистые стаканы ставятся в специ-

ально отведённом месте на специальный промаркированный поднос (вверх дном), а для 

использованных стаканов ставится отдельный поднос. Мытье стаканов осуществляется 

организованно, в моечных столовой посуды. Допускается использовать для этой цели од-
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норазовые пластиковые стаканчики. Температура питьевой воды, даваемой ребенку, 18-20 

С.  

     Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной ёмкости.  

Обработка ёмкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. 

В летний период организации питьевого режима осуществляется во время прогулки.  

Питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в соответствующей ёмко-

сти (чайник с крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей. 

Организация питьевого режима контролируется медицинскими работниками ежедневно. 

   Контроль наличия кипячёной воды в группе осуществляет помощник воспитателя.  

    В структурном подразделении осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рацио-

нального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольную организацию по форми-

рованию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребёнка, вывешивая ежедневное меню.  

В организации питания, начиная со средней группы, применяется самообслуживание: де-

ти сами убирают за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъяв-

ляются высокие требования к культуре каждого сотрудника. 

      В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания. 

1. Мыть руки перед едой. 

2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать. 

3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками. 

4. После окончания еды полоскать рот.  

                                                    Организация сна 

Сон – важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой естественной 

потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной работоспособности. 

Для детей раннего и дошкольного возраста физиологически полноценный сон составляет 

основу крепкого здоровья и правильного развития. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

-  перед сном нельзя обильно кормить ребёнка, поить чаем, кофе, какао, неприемлемы 

подвижные игры; 

-  чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно и то 

время; 

-  речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные; 
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-  у каждого ребёнка должна быть своя кровать; 

-  перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр;  

-  детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и  

поднимать последними; 

-  во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне  

обязательно; 

-  общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в  

соответствии с действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12  –  12,5 часа, из  

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

                                                             Прогулка 

     Пребывание на открытом воздухе (прогулки) – наиболее эффективный вид отдыха, 

обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой  

недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и увеличение  

двигательной активности.  

   Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в  

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и  

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

   Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вто-

рую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

    Рекомендации и требования к одежде во время прогулки и занятий по физическому  

развитию разработаны на холодный и теплый периоды года. 

Рекомендуется следующая структура прогулки. 

1.  Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями  

общественной жизни и др.). 

2.  Игры с выносным материалом. 

3.  Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с  

окружающим). 

4.  Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

    Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности.   

    Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности. 
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1.  Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размеще-

ние должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2.  Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать 

установленным нормам действующего СанПиН, а время использовано полноценно. Боль-

шое значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3.  Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен хо-

рошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и индивиду-

альные особенности и возможности детей своей группы). 

4.  Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгруппо-

вой, групповой). 

6.  Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно  

образовательной деятельности.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки должен  

соответствовать действующему СанПиН. 

   Объём и план НОД для групп дошкольной образовательной организации зависят от  

возрастных особенностей детей и соответствуют требованиям ФГОС и СанПиН.  Игровая  

деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно  

образовательной деятельности.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН 

   В соответствии с п. 12.5 действующего СанПиН один раз в неделю для детей 5 – 7  

лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на  

открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских  

противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

   В случае невозможности выполнения данных требований все занятия по физическому 

развитию проводятся в помещении. Допускаются разные виды таких занятий, в том числе 

и полностью построенные на подвижных играх. 

   В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется  

организовывать на открытом воздухе. 

В соответствии с  п.п.  12.2  и  12.10  действующего  СанПиН  двигательный режим,  

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учётом  

здоровья, возраста детей и времени года. 

    Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю  
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гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные  

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на  

тренажерах и другие. 

   Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо  

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким  

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

    Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и  

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и  

ростом ребёнка. 

   Работа по физическому развитию проводится с учётом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников.  

Санитарный режим  

     В соответствии с п.п.  3.19, 8.5, 8.6, 8.7 СанПиН уборка территории проводится еже-

дневно: утром за 1-2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей. 

При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в 

день. 

   В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере  

необходимости, территорию допускается посыпать песком, использование химических  

реагентов не допускается. 

    Перечень санитарно-хозяйственных мероприятий и сроки их проведения включается в 

примерное  распределение санитарно-хозяйственных мероприятий для безопасной и здо-

ровьесберегающей организации режима пребывания детей в детском саду в соответствии 

с действующим СанПиН. 

    Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации  

игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго  

соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена 

влажная уборка не менее, чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в  

течение 30 минут. 

    Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.    Проветри-

вание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений  

в теплое время года. 
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     Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие де-

тей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

     При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в  

помещении, но не более чем на 2-4 С. 

     В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны  

и закрывают за 30 минут до подъема.  

      В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко  

сну детей. 

     В тёплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

       Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не  

менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скоп-

ления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и  

часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жёсткую ме-

бель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых  

– после каждого приема пищи.   Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в 

день и после каждого занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной 

ветошью, маты -  с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия еже-

дневно очищаются с использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое 

покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса. 

После каждого занятия спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут.  

     Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после  

каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в  

сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Ковры ежедневно пыле-

сосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально отведенных для этого пло-

щадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год 

ковры подвергать сухой химической чистке. 

    Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от  

эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки две-

рей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для  

здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи  
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ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день 

ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

    Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц  

с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по  

мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

Оздоровительная деятельность 

  Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действую-

щим СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья.  Примерный план оздоровительных мероприятий в структурном подразделении 

на учебный год содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, 

питание детей, физическое воспитание детей, лечебно-оздоровительные мероприятия, са-

нитарно-просветительскую работу с воспитателями, с помощниками воспитателями, с ро-

дителями. 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ (на холодный период) на 2021 – 2022 учебный год 

I младшая группа (1,6г -3 лет) 

общеразвивающей направленности 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Приём детей, свободная игра 7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

3. Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.20 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

5. Образовательная деятельность  9.00 – 9.10 
I подгруппа 

6. Физкультурная пауза                         - 

7. Образовательная деятельность    9.15 – 9.25 

II подгруппа 

8. Физкультурная пауза - 

9. Образовательная деятельность - 

10. Самостоятельная деятельность 9.10-10.15 

9.25-10.15 

11. Подготовка к 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.15 -10.30 

12. Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.30 

13. Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.15 

14. Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.15 

15. Постепенный подъём, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

15.15 – 15.30 

16. Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.30 – 16.10 

17. Образовательная деятельность 16.10 -16.20 

I подгруппа 
16.20 – 16.30 

II подгруппа 

18. Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа   16.20 – 17.00 

16.30 - 17.00 

19. Подготовка к прогулке, прогулка.                                        Само-

стоятельные игры. Уход домой. 

17.00 – 19.00 
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 Итого Сон – 3ч. 

Прогулка – 3ч. 

ОД – 10 мин 

Объём (20) 

 

 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ (на тёплый период) на 2021 – 2022 учебный год 

I младшая группа (1,6г -3 лет) 

общеразвивающей направленности 

 
№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1. Приём детей, свободная игра 7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

3. Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.20 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

5. Подготовка к прогулке, прогулка.  9.00 – 9.30 

6. Организация разных видов деятельности, самостоятельной 

деятельности детей на прогулке 

              9.30-10.15 

7. Подготовка к 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.00-10.30  

8. Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.15-11.30 

9. Подготовка к обеду, обед         11.30 -12.15 

10. Подготовка ко сну, дневной сон         12.15 -15.15 

11. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

        15.15 - 15.30 

12. Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 15.30 - 16.00 

13. Подготовка к прогулке, прогулка.  16.00 - 16.30 

14. Совместная деятельность взрослого и ребёнка, игры, само-

стоятельная деятельность на прогулке. Уход домой. 

16.30 - 19.00 

 Итого Сон – 3ч. 

Прогулка – 3ч. 
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3.3 Календарный учебный график образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

- «Законом об образовании Российской Федерации» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «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). 

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. № 08-249.  

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

 

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 взрос-

лого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

- рассматривание картинок,  
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- двигательная активность 

 

 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размеще-

ние должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать 

установленным нормам, а время использовано полноценно.  Большое значение имеет на-

чало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и инди-

видуальные особенности и возможности детей своей группы 

4. Использование игровых    методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, 

групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно образовательной 

деятельности.   

 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; соз-

дает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; огра-

ничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интере-

сов. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаи-

модействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая ор-

ганизационная структура, простое управление, возможность взаимо-

действия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

 

Направление раз-

вития воспитан-

ников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст 

Физическое раз-

витие 

Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
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развитие 

Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Речевое развитие Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под ру-

ководством взрослого 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 

указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Образовательный процесс предусматривает как организованные формы образова-

тельной деятельности, так и проведение образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов.  

  Учебный план составлен для детей раннего возраста от 1г.6мес. до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности не превышает 10 минут. 

Осуществляется образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10 

минут). При реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

раннего возраста от 1г.6мес. до 3 лет: начало занятий, не ранее 8.00, окончание занятий, не 

позднее 17.00; 

- продолжительность занятия, не более 10 минут, в середине времени, отведенного на              

непрерывную образовательную деятельность проводят физкультурные минутки; 

- перерывы между занятиями, не менее 10 минут; 

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более 20 минут. 

         Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста проводятся как по 

подгруппам, так и по группам. 

В середине времени, отведенного на   непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультурные минутки.  Перерывы между периодами непрерывной образова-

тельной деятельности - не менее 10 минут. 

            Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и со-

ставляет: в первой младшей группе - 10 минут. Непосредственно образовательная дея-

тельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

      Музыкальным руководителем образовательная деятельность осуществляется в инди-

видуально-подгрупповых, групповых формах обучения. По образовательной области ху-

дожественно-эстетическое развитие.  

       Инструктор по физической культуре осуществляет работу по образовательной                 

области физическое развитие в индивидуально-подгрупповых, групповых формах обуче-
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ния. 

  Воспитатели осуществляют образовательную деятельность в индивидуально-                                     

подгрупповых, групповых формах обучения. По образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

        Дети, слабо усваивающие программу, отличающиеся особенностями поведения, низ-

кой работоспособностью, могут не включаться в подгруппы и проходить индивидуальное 

обучение.  

При распределении программного материала используется комплексно-                               

тематический принцип планирования и построения педагогического процесса. Построе-

ние всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие воз-

можности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,                                                               

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

          Введение тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и                          

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, орга-

ничное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематиче-

ский подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс как для здоро-

вых детей и с особыми образовательными потребностями. Работа воспитателей и специа-

листов выстраивается по комплексно-тематическому плану. Предметно-развивающая сре-

да в группе так же соответствует тематике работы с детьми.                                                                                                

В период летних каникул предусмотрена организация образовательной деятельности 

только эстетически-оздоровительной направленности. 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в 1 младшей группе (1,6г-3 лет) общеразвивающей направленности 

 

 Виды 

детской деятельности 

Количество 

в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 

в мин. 

Итого 

в неде-

лю  

мин. 

Итого в год 

в 

мин. 

количество 

 

1. Предметная                                     

деятельность и игры с 

составными и динами-

ческими игрушками 

1 10 10 360 36 

 

2. Экспериментирование с 

материалами и вещест-

вами 

1 10 10 360 36 

 

3. Общение с взрослым 1 10 10 360 36 

4. Общение со сверстника- 1 10 10 360 36 
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ми под руководством 

взрослого 

5. Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 10 360 36 

 

6. Восприятие смысла му-

зыки 

2 10 20 720 72 

7. Восприятие сказок, сти-

хов, рассматривание ил-

люстраций 

1 10 10 360 36 

8. Двигательная актив-

ность 

2 10     20 720 72 
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Календарный учебный график образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

младшая группа (1,6-3 лет) общеразвивающей направленности 

 

  

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Р
а
н

н
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

1.  Двигательная активность 
 (по СанПиН-занятие по фи-

зическому развитию) 
9.00-9.10 (I подгруппа) 

9.15-9.25 (II подгруппа) 

 
2. Восприятие сказок,  

стихов, рассматривание 
 картинок 

   16.10-16.20 (I подгруппа) 
16.20-16.30 (II подгруппа) 

1.Восприятие смысла музыки 

9.00-9.10 (I подгруппа) 

9.15-9.25 (II подгруппа) 

 

 

 
2.   Экспериментирование с   

материалами и веществами 
16.10-16.20 (I подгруппа) 
16.20-16.30 (II подгруппа) 

1.Общение с взрослым 

9.00-9.10 (I подгруппа) 

9.15-9.25 (II подгруппа) 

 

 

 
2.Самообслуживание и  
 действия с бытовыми  

предметами –орудиями 
      16.10-16.20 (I подгруппа) 

16.20-16.30 (II подгруппа) 

1. Двигательная актив-

ность 
  (по СанПиН-занятие по 
физическому развитию).    

9.00-9.10 (I подгруппа) 

9.15-9.25 (II подгруппа) 

 
2.Общение со 

 сверстниками под руко-

водством взрослого 
16.10-16.20 (I подгруппа) 
16.20-16.30 (II подгруппа) 

1. Восприятие смысла 

музыки  

9.00-9.10 (I подгруппа) 

9.15-9.25 (II подгруппа) 

 

 
2.  Предметная  
деятельность 

16.00-16.10 (I подгруппа) 
16.10-16.20 (II подгруппа) 
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3.4. Материально-технического обеспечение 

 

№ 

п/п 

Образовательные об-

ласти 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объек-

тов 

для проведения практических занятий, объектов физиче-

ской культуры и спорта с перечнем основного оборудова-

ния 

 1. 

 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

I младшая груп-

па  

Стол прямоугольный-3шт.                  

Стол квадратный – 3 шт.                           

Стол   дидактический - 1шт                                    

Стул деревянный детский-22шт. 

Кровать односпальная-16 шт. 

Кровать раскладная «Матрёшка» - 2 шт. 

Палас -1шт., тюль 2м.-1шт, 4м. - 3шт. 

Зеркало-2шт.  

Стенка секционная  -1шт. 

Игровая зона (кухня, платьевой шкаф-

чик) -1шт, стол -1шт, стулья – 4 шт. 

Стеллаж для уголка природы - 1 шт. 

Шкаф гардеробный 2-х секц.-1 шт. 

Шкаф платьевой 2-ух секц. – 1шт.                                       

Полка книжная – 2шт. 

Скамья деревянная – 3 шт. 

 
3.5 Список учебно – методического обеспечения 

 
№ п/п Наименование Количество 

1 Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском са-

ду с детьми 2-3 лет) 
1 

2 Плакаты: 
Цвет. 

1 

3 Форма.  1 
4 Овощи 1 
5 Фрукты 1 
6 Правила для юного пешехода 1 
7 Правила поведения на дороге 1 
8 Правила пожарной безопасности 1 
9 Домашние животные 1 
10 Домашние птицы 1 
11 Животные средней полосы  России. Домашние животные 1 
12 Животные средней полосы  России. Дикие животные 1 
13 Времена года 1 
14 Одежда 1 
15 Мебель 1 
16 Домашние помощники 1 
17 Насекомые 1 
18 Собаки—друзья и помощники 1 
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19 Цветы 1 
20 Ягоды лесные 1 
21 Ягоды садовые 1 
22 Семья 1 
23 Транспорт 1 
24 Этикет для самых маленьких 1 
25 Уроки безопасности 1 
26 Для чего нужны машины 1 
27 Звуковой плакат 1 
28 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»:  

Мир природы 
Насекомые 
Сказки 
Посуда  
Инструменты домашнего мастера 
Цветы 
Фрукты 
Семья 
Музыкальные инструменты 

1 

29 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» 
Времена года 
Зима 
Осень 
Весна 
Лето 
Родная природа 

1 

30 Развитие речи в картинках Ушакова О.С. 1 
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