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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы I первой младшей группы 

Рабочая программа воспитателя I младшей группы (далее – Программа) составлена 

в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – 

ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, рецензия от 25.06.2019 г. Протокол № 20 от 25.06.2019 г. Института детства 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования»).; 

- В соответствии основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 67 «Подснежник», с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100». Комплексные образовательные 

программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева.  —Изд. 3-е, переаб. —  М. : Баласс, 2019. — 528 

с.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13); 

- в соответствии основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 67 «Подснежник» (ООП), с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. 

Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 3-е, перераб. – М.: Баласс, 

2019. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей первой младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий развития ребѐнка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы, активности и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
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ограниченных возможностей здоровья). 

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и 

творческой деятельности. 
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4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с 

интересами и наклонностями. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья  детей. 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья детей, развитие их двигательной культуры, создание развивающей предметно- 

пространственной среды. Принцип интеграции предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. 

Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребѐнка, целостность восприятия им 

окружающего мира, его всестороннее развитие. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых в реализации программы. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 
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8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

12. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при 

устранении речевых нарушений учитывается совокупность этиологических факторов 

(внешние, внутренние, биологические и социально-психологические), обусловливающих 

их возникновение. 

13. Учѐт структуры речевого нарушения. Расстройства речи в большинстве 

случаев представляют собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами. 

14. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на совокупность 

речевых и неречевых симптомов. 

15. Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленный 

организованный процесс, в котором выделяются различные этапы, имеющий свои цели, 

задачи, методы и приемы коррекции. 

16. Учет закономерностей и последовательности формирования различных форм 

и функций речи  в онтогенезе. 

17. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются  условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности    становится    формирование    основ    компетентностей    как    постоянно 
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развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных 

социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей первой младшей группы от 2 

до 3 лет 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности детей 

2-3 лет (ранний возраст) Ранний возраст является периодом существенных перемен в 

жизни маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. 

В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная 

прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Социально-эмоциональное развитие: 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает 

сверстникам и взрослым. Играет в простые групповые игры (хороводы, речевые и 

музыкальные игры). 

Общая моторика, моторика рук: 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на 

корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, развязывает шнурки, стучит 

молоточком по «деревянным гвоздикам». Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация: 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует каракули, черточки, воспроизводит 

простые формы. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность: 

Рассматривает картинки. Важно для развития ребенка – составляет картинку из 2-3 

частей по образцу. Выделяет парную картинку по образцу. Разбирает и складывает 

матрешку, вкладыши – стаканчики, пирамиду без учета величины колец. Любит играть с 

мелким и крупным строительным материалом, различного рода вкладышами (в форме 

домика, черепахи и т.п.), крупной мозаикой под руководством взрослого. Важно для 

развития ребенка - в сюжетных играх пользуется предметами-заместителями (кирпичик 

вместо мыла или телефона, цилиндр вместо чашки и др.). 

Психическое развитие: 

Слушает  простые  рассказы,  русские  народные  сказки  с  повторами  («Колобок», 

«Репка»,  «Теремок»),  вместе  со  взрослым  рассказывает  русскую  народную  сказку 

«Курочка Ряба», маленькие стихи Агнии Барто из цикла «Игрушки». Понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой - маленький, мокрый - сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на 
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абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (один - много, 

больше - меньше, полный - пустой). 

Понимание речи: 

Происходит быстрое увеличение словарного запаса.  Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает 

вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей в первой младшей группе: С 7.30 ДО 18.00. 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию 

информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учѐтом 

которой мы формировали свою Программу. 

- бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)  

агрессивность доступной для ребенка информации; 

- культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в 

совокупности с многоязычностью разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру; 

- сложности окружающей среды с технологической точки зрения нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям  

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка: 

- быстрой изменяемости окружающего мира новая методология познания мира 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

- быстрой изменяемости окружающего мира понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации отбор содержания дошкольного 

образования усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания; 

-агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия 

многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей 

– как физическое, так и психическое возрастание роли инклюзивного образования 

влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. Основной целью 

работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края: 

- природно-климатические и экологические; 

- национально - культурные и этнокультурные; 

- промышленность; 

- культурно – исторические; 

- социальные потребности. 

1.2. Целевые ориентиры на этапе раннего возраста 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре 

воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

1.3. Оценка результатов освоения Программы 

При   реализации   Программы   может  производиться   оценка   индивидуального 

развития детей дошкольного возраста. 

Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ продуктов 

детской деятельности. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы включает различные виды деятельности, совокупность 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях. Реализуется содержание 

Программы с помощью календарно-тематического планирования по образовательным 

областям: 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. Программа реализуется 

• в рамках организованной образовательной деятельности (образовательные области), 

• в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

(сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, чтение, конструирование), 

• при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного 

образования. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие. 

Цели и задачи воспитателя. 

• Обучать проявлению интереса к труду взрослых, к процессу изготовления и 

преобразования предметов; интерес к человеку, который трудится, желание ему 

помочь, самому освоить простые трудовые действия. 

• Обучать соблюдать гигиенические правила поведения за столом. 

• Учить  слушать  стихи,  потешки,  сказки,  небольшие  рассказы  без  наглядного 

сопровождения. 

• Учить детей следить за действием кукольного театра. Рассматривать иллюстрации 

в знакомых книжках. 

• Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 
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• 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, 

обращаться 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 любовь к родителям и близким людям. 

• Приучать   детей   не   перебивать   говорящего   взрослого,   формировать   умение 

подождать, если взрослый занят. 

• Формировать у детей элементарные представления о себе. 

• Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

• 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. 

• Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

• Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду, правильно надевать одежду и обувь. 

• Приучать к опрятности. 

• Привлекать  детей  к  выполнению  простейших  трудовых  действий:  совместно  с 

взрослым и под его контролем расставлять салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

• Воспитывать уважение к труду взрослых. 

• Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

• Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

• Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

• 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.). 

К данной области относятся такие совместные занятия с детьми: 

Чтение художественной литературы 36 занятий в год. Проводятся в первую половину дня, 

как занятие.  Длительность - не более 10 минут. 

Основные направления работы 

1. Создавать условия для формирования телесного образа себя. 

2. Формировать  представления  детей  о  своих  личностных  качествах  и  личностных 

качествах других людей. 

3. Развивать способность отмечать и определять свои эмоциональные состояния. 
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4. Помогать детям в осознании своих способностей. 

5. Помогать детям в определении своего социального «Я». 

Содержание работы 

1. Создание условий для формирования телесного образа себя: 

– определение ребѐнком своих телесных границ, физических потребностей; 

– связывание своего внешнего облика и телесных ощущений. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и понятном для 

современного ребѐнка стиле. Их проигрывание помогает малышам связать ощущения 

своего тела, его словесное обозначение и зрительный образ в целостную систему «Я»; 

– игры и упражнения, акцентирующие внимание ребѐнка на частях его тела: 

использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра; 

– работа в уголке переодеваний; 

– рисование. 

2. Формирование представлений о своих качествах и качествах других людей. 

Формы работы: 

– рассказывание сказок и их проигрывание в постановках настольного театра и театра 

перчаточных кукол, так как детям раннего возраста воспринимать сказки только на слух 

ещѐ тяжело; 

– импровизированные игры в уголке переодеваний: ребѐнок перевоплощается в 

выбранного персонажа и, отвечая на вопрос: какой он? – может на уровне восприятия 

элементарно сравнить свои качества с качествами персонажа (например, надевая плащ 

мушкетѐра: «Большой!!!», снимая и присаживаясь на корточки: «Маленький…»). 

3. Познание ребѐнком своего мира чувств и состояний. 

Формы работы: 

– использование художественных и музыкальных форм для характеристики и 

отображения эмоций. 

4. Осознание ребѐнком своих способностей. 

Формы работы: 

– игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, которые помогают ребѐнку 

освоить предметные и игровые действия, включѐнные 

в сказочный контекст; 

– этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети учатся 

познавать себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные, слуховые, 

обонятельные и тактильные ощущения; 

– различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, изготовление вместе 

со взрослым простейших игрушек), дающие детям возможность определить результат 

своих действий. 

5. Помощь детям в определении своего социального «Я». 

Формы работы: 

– совместные со взрослым игры; 

– рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей и взрослых, выбор из 

них похожих на себя и отличающихся; похожих на членов семей детей. Воспитатель 

помогает детям понять, что они чувствуют, чем вызваны те или иные события и 

переживания. 
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В решении задач социально-коммуникативного развития детей третьего года жизни 

важную роль выполняет игра. Становление процессуальной игры – одна из главных линий 

развития детей раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с сюжетными 

игрушками: в них ребѐнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он 

наблюдает в повседневной жизни. При поддержке взрослых дети начинают переходить от 

действий, основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию ребѐнка сюжетов 

жизни. К началу третьего года жизни ребѐнок берѐт на себя определѐнную роль в игре, но 

не заявляет о ней. Бытовые сценки переплетаются с вымышленными ситуациями, что 

свидетельствует о начале становления сюжетно-отобразительной игры. Взрослому важно 

поддержать самодеятельный характер детской игры, стимулировать нахождение ребѐнком 

необходимых для игры игрушек или замещающих их предметов, активизировать ребѐнка 

к самостоятельной постановке игровой задачи, помочь понять содержание предстоящего 

игрового действия. Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности 

предполагает нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере взросления 

воспитанников и овладения ими более сложными видами игр меняется игровая позиция 

взрослого: он последовательно выступает как носитель нового содержания игр и игровых 

умений, партнѐр в играх, координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и 

помощник-консультант в случае возникновения затруднений. Гибкая тактика руководства 

детской игровой деятельностью является одним из основных условий, способствующих 

успешному и полному раскрытию еѐ богатого воспитательного, развивающего, 

социализирующего и адаптирующего потенциала. 

Главное достижение этого возраста – бурный рост воображения, для которого игра – 

самая благоприятная почва. Это выражается в резком увеличении замещающих 

действий; дети 3-го года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя подчас 

большую изобретательность и настоящее творчество. Например, ребѐнок может 

использовать один и тот же кубик вместо хлеба, конфеты, столика, плиты, мыла, а шарик 

– вместо яичка, яблочка, помидора, орешка, таблетки и пр. Такая игра становится по- 

настоящему творческой. Важная роль в процессе развития творческой сюжетной игры 

принадлежит речи, которая позволяет ребѐнку лучше осмыслить то, что он делает, 

развивает его способность строить диалог с партнѐром, помогает планировать дальнейшие 

действия. И здесь незаменима роль взрослого. 

Следует помнить: дети раннего возраста могут отражать в игре только то, что им 

хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать полноценную 

среду развития малышей, обогащать их опыт. Это можно делать несколькими способами. 

Во-первых, через наблюдение за поведением взрослых и сверстников, обсуждение их 

действий за столом, перед сном, во время умывания, переодевания, на прогулке, 

комментируя то, что видят дети. Например: «Сейчас мы будем кушать. Сначала завяжу 

всем салфетки, чтобы платьице и рубашечку не испачкать. Вот Катина салфеточка, вот 

кашку положим на тарелочки. Ой, горячая, подуть надо! Подуй на кашку. Вот так. Где 

ложки? Вот как хорошо мы едим! А это компот в чашке. Возьмѐм чашку за ручку, будем 

пить». Взрослый привлекает внимание детей к тому, как взрослые моют посуду, вытирают 

пол, застилают кроватки, умывают малышей. Во-вторых, следует привлекать детей к 

посильному участию в жизни семьи (предлагать помочь принести тарелки, разложить 

ложки, хлеб, вытереть салфеткой стол, поправить одеяло и подушку на кроватке после 
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дневного сна). В-третьих, через чтение им детских книжек, совместное рассматривание и 

обсуждение картинок, рассказывание доступных пониманию малышей и интересных для 

них эпизодов из жизни взрослых, других детей, животных. 

Всѐ это способствует обогащению жизненного опыта детей. 

Подвижные игры. 

Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня и включаются 

как в регламентированную (специально организованные занятия), так и свободную 

детскую деятельность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры носят 

несложный характер: дети пока ещѐ не обладают способностью удерживать в памяти 

большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог 

организует игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерѐдных 

действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. 

Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, 

подпрыгивание и т.д., а также игры для развития тонких, дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных игр является 

не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие 

положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совместной 

игры со сверстниками. 

Пальчиковые игры. Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям 

играть с малышами, радовать их и вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. 

Благодаря таким играм ребѐнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него 

развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют 

добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребѐнком. Персонажи 

и образы пальчиковых игр – Паучок и Бабочка, Коза и Зайчик, Дерево и Птица, Солнышко 

и Дождик – нравятся малышам; дети с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и 

движения. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счѐту, в других ребѐнок должен 

действовать, используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия «выше» и «ниже», 

«сверху» и «снизу», «право» и «лево». 

Психогимнастические игры направлены: 

– на выражение основных эмоций: «Лисичка подслушивает», «Новая кукла», «Вкусные 

конфеты», «Маме улыбаемся» и др.; 

– на сопоставление различных черт характера: «Молчок» и др.; 

– на выразительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», «До свидания» 

и т.д.; 

– на расслабление мышц: «Спящий котѐнок». 

Вторая половина дня пребывания ребѐнка в детском саду наполняется досуговой 

деятельностью игрового характера. Организуются музыкальные праздники для детей, 

главная задача которых – доставить детям радость; подвижные игры на свежем воздухе, 

которые являются определѐнным методом физического воспитания, способствуют более 

правильному и быстрому росту формирующегося детского организма. Объединение 

выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры 

помогает постепенно приобщить малышей к музыкально-ритмическим играм, простым 

играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. Полезны также игры- 

забавы и игры-хороводы на развитие общения. 

Предметно-игровая среда. Важнейшей задачей педагога, работающего в дошкольной 
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образовательной организации с детьми раннего возраста, является создание условий, 

необходимых для развития предметной и игровой деятельности детей. Это объясняется 

тем, что малыши наиболее активно усваивают знания, овладевают простейшими 

умениями и навыками в процессе непосредственного общения со взрослым, который 

привлекает внимание ребѐнка разнообразными предметами и игрушками. 

Становление многих психических функций у детей на третьем году жизни зависит от 

развития предметной, предметно-игровой деятельности и правильно организованной 

развивающей среды. Главные требования к «интегральной среде для всестороннего 

развития ребѐнка» таковы: 

– среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, 

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребѐнка; 

– среда должна быть связной, позволяющей ребѐнку, переходя от одного вида 

деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты; 

– среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребѐнка, так и 

со стороны взрослого; 

– среда должна соответствовать эмоциональному благополучию малыша, среда как 

часть «Я» ребѐнка («То, что меня согревает»). Содержание еѐ определяется предметами и 

игрушками, которые ребѐнок приносит из дома. Они являются носителями 

эмоционального благополучия для малыша, так как напоминают ему о близких людях, 

когда он испытывает грусть или одиночество. 

К концу 3-го года дети могут: 

– ориентироваться в своѐм физическом облике, рассказывать о себе (голова, руки, ноги, 

спина, живот, пальчики, глаза, нос, рот, язык, уши); 

– адекватно ситуации проявлять свои чувства; 

– использовать для выражения своих чувств определѐнные мимические, 

пантомимические жесты, действия, поступки; 

– выделять себя среди других, начинать говорить о себе «Я»; 

– реагировать на чувства других людей (проявлять любовь, оказывать посильную 

помощь пострадавшему, утешать плачущего, жалеть, привлекать к участию в 

удовольствии); 

– проявлять эмоциональные предпочтения в отношении сверстников; 

– испытывать яркие эмоциональные переживания в играх с детьми, взрослыми; 

– участвовать в сюжетно-отобразительной игре; 

– проявлять игровую самостоятельность и творчество, сознательно наделяя себя и 

партнѐра той или иной ролью; 

– избегать неприятных событий, ситуаций; 

– удерживать внимание взрослого или ребѐнка (жестами, улыбкой, заглядыванием в 

глаза); 

– стремиться к похвале, одобрению со стороны взрослых. 

Образовательная область познавательное развитие. 

Цели и задачи для воспитателя: 

• Поощрять умение называть имена членов своей семьи и своего имени и имена 

воспитателей. 

• Учить называть детей предметы ближайшего окружения. 

• Учить детей использовать предметы-заместители. 
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• Учить  детей  узнавать  и  называть  игрушки,  2-3  домашних  и  диких  животных, 

овощи и фрукты. 

• Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

• Учить детей замечать сезонные явления, смену дня и ночи. 

• Привлекать детей к формированию групп однородных предметов, выделять «один» 

и «много». 

• Учить детей по словесному указанию взрослых находить предметы по назначению, 

цвету, размеру. 

• Расширять опыт ориентировки  в частях собственного тела  (голова, лицо, руки, 

ноги, спина) 

• Стимулировать любознательность. 

• Развивать интерес к дидактическим играм. 

• Побуждать детей называть: цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). 

• Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий  (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 

• Напоминать детям название города, в котором они живут. 

• Побуждать детей наблюдать за птицами и насекомыми на участке; подкармливать 

птиц. 

• Воспитывать бережное отношение к животным. 

• Формировать у детей интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

«Здравствуй мир!» 

Давайте знакомиться 

Здороваться и прощаться друг с другом. 

Наш детский сад 

Что делают дети в детском саду. 

Как себя вести 

Умение взаимодействовать со сверстниками. 

Высоко, низко, далеко, близко 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Осень 

Умение выделять разнообразные свойства предметов, ориентируясь на цвет и форму. 

Времена года (жѐлтый, красный) 

Осень: погода, признаки осени, одежда в осеннее время, осенние игры. 

Во что играть осенью 

Осень: погода, признаки осени, одежда в осеннее время, осенние игры. 

Пойдѐм гулять в лес 
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Знания о лесных растениях и животных, их характерные особенности. 

Что в лесу растѐт 

Лес: грибы, ягоды, дикие животные. 

В деревне 

Различать особенности внешнего вида домашних животных, растений. 

Во саду ли, в огороде 

Огороде: огурцы, помидоры, морковь, яблоки. Вкус, цвет, запах, размер. 

В городе 

Городские  и  деревенские  строения;  ориентироваться  в  пространстве:  высокий-низкий, 

большой-маленький. 

Поедем кататься 

Транспорт: легковые, грузовые, автобусы. Правила и нормы поведения в окружающей 

обстановке. 

Зима 

Зима: погода, признаки зимы, зимняя одежда, игры зимой. 

Что такое Новый год 

Праздник: Дед мороз, Снегурочка, подарки. 

Белый, синий 

Свойства предметов, ориентируясь на цвет и форму. 

Во что играть зимой 

Игры зимой. 

Матрѐшки, Петрушки, Лошадки (народные игрушки) 

Народные игрушки: деревянные, расписные, яркие. 

Звери 

Домашние и дикие животные, бережное отношение к ним. 

Птицы 

Птицы: петух, курица, утка, воробей,ворона, снегирь. Заботливое отношение к ним. 

Рыбы 

Рыбы: речка, разные рыбы. 

Дом, в котором я живу 

Узнавать  свой  дом,  квартиру;  находить  свою  комнату.  Мебель:  шкаф,  диван,  стол, 

кровать, плита. 

Моя семья 

Семья (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка). Своѐ имя, имена близких 

(мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры). 

Папа, дедушка, брат 

Семья (папа, дедушка, брат). Имена близких людей. 

Мама, бабушка, сестра 

Знания о семье, их обязаностях. 

Кто ещѐ живѐт рядом 

Семья и домашние животные. 

Приятного аппетита 

Культурно гигиенические и трудовые навыки. 

Весна 

Весна: погода, признаки весны, одежда в весеннее время, игры весной. 
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Зелѐный 

Свойства предметов: цвет и форма. 

Во что играть весной 

Игры весной. 

В гостях у сказки 

Рассказывание сказки «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». 

Лето 

Лето: погода, признаки лета, летняя одежда, летние игры. 

Во что играют летом 

Игры летом. 

Давайте вспоминать 

Знания о людях, животных, цветах. Сравнивать цветы. 

Сенсорное воспитание малышей 

Чем меньше ребѐнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На 

этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет  определяющую 

роль. В отечественной психологии и педагогике разработаны дидактические принципы, на 

основе которых строится сенсорное воспитание малышей (А.В. Запорожец, А.П. Усова, 

Н.П. Сакулина, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков и др.). 

В основу первого принципа положено обогащение и углубление содержания 

сенсорного воспитания, предполагающего формирование у детей раннего возраста 

широкой ориентировки в предметном окружении, т.е. не только традиционное 

ознакомление с цветом, формой, величиной предметов, но и  совершенствование 

звукового анализа речи, формирование музыкального слуха, развитие мышечного чувства 

и т.д. 

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным действиям с различными 

видами содержательной деятельности детей, что обеспечивает углубление и 

конкретизацию педагогической работы, позволяет избежать формальных дидактических 

упражнений. В процессе этих видов деятельности ребѐнок ориентируется на свойства и 

качества предметов, учитывая их значение в решении важных жизненных задач. 

Третьим принципом предопределяется сообщение детям обобщѐнных знаний и умений, 

связанных с ориентировкой в окружающей действительности. Правильная ориентировка 

детей в окружающем может быть достигнута в результате специфических действий по 

обследованию величины, формы, цвета предметов. Особую ценность представляют 

обобщѐнные способы обследования определѐнного рода качеств, служащие решению ряда 

сходных задач. 

Четвѐртый принцип предполагает формирование систематизированных представлений 

о свойствах и качествах, которые являются основой – эталонами обследования любого 

предмета, т.е. ребѐнок должен соотносить полученную информацию с уже имеющимися у 

него знаниями и опытом. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для 

формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей 

действительности. 

Специально созданные условия – в процессе проведения занятий 

и в   повседневной   жизни   –   позволяют   обеспечить   накопление   разнообразных 

зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, формировать элементарные 
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представления об основных разновидностях величины (большой–маленький), формы 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), цвета (красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, синий, фиолетовый, чѐрный, белый). В результате становится возможным 

формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, ориентируясь на цвет, 

форму, величину, звуки, фактуру и т.п. 

Основные направления работы по сенсорному воспитанию 

1. Обучать восприятию и различению цвета. 

2. Обучать восприятию и обследованию формы. 

3. Обучать восприятию и различению величины. 

4. Формировать обобщѐнные способы обследования многих качеств, служащих 

решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; 

сопоставления объектов, например, накладывание объектов друг на друга в случае 

ознакомления с формой, прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии 

при знакомстве с величиной и, наконец, прикладывание вплотную при распознавании 

цвета. 

5. Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, 

вставь, закрой, достань, переверни»); помогать в анализе информации: комментировать 

действия и объяснять их, учить выделять знакомое–незнакомое, главное–второстепенное, 

одинаковое– похожее–разное и т.д. 

В этот период, воспринимая предмет, ребѐнок, как правило, вычленяет только 

отдельные признаки, т.е. те, которые сразу бросаются в глаза. Важно помочь ребѐнку 

выделить те свойства, которые он не замечает. Важно побуждать детей в различных играх 

выполнять самые разные действия с различными предметами: вещами из домашнего 

обихода, природными объектами (песок, вода, растения), специальными игровыми 

материалами. 

Игровые задания: разбирать и собирать кубы-вкладыши, матрѐшки, пирамидки; 

вкладывать малые предметы в соответствующие отверстия коробок, подбор крышек к 

коробкам разной формы и величины; группировать однородные предметы по одному из 

признаков (форма, цвет, величина); использовать мозаику, палочки, геометрические 

формы разной величины и цвета. 

Игры по сенсорному воспитанию 

«Найди такой шарик» – из двух, четырѐх, шести шариков разного цвета ребѐнку 

предлагается найти шарик заданного цвета. 

«Сделаем кукле бусы» – ребѐнок выкладывает ряд, чередуя предметы по цвету 

(например, красный–синий–красный), по форме (круг– квадрат–круг), по величине 

(большой–маленький–большой). 

«Найди домик» – сопоставляя предметы по форме, ребѐнок осуществляет выбор из 

двух заданных форм. Используются доски-вкладыши (куб-вкладыш) с отверстиями: 

круглая, квадратная; (прямоугольная, треугольная; треугольная, овальная). К концу 3-го 

года жизни количество выборов увеличивается. 

Таким образом, основная задача ознакомления малышей со свойствами предметов – 

обеспечить накопление представлений о цвете, форме и величине предметов. В раннем 

детстве ещѐ нет возможности и необходимости знакомить детей с общепринятыми 

сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о свойствах предметов. 

Однако проводимая работа должна готовить почву для последующего усвоения эталонов, 
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т.е. строиться таким образом, чтобы дети могли в дальнейшем, уже за порогом раннего 

детства, легко усвоить общепринятые расчленения и группировку свойств. 

Накопление сенсорных представлений не может быть обеспечено путѐм ознакомления 

ребѐнка лишь с 3–4 разновидностями каждого свойства. Оно требует знакомства с цветом, 

формой, величиной, охватывающего по возможности все основные варианты. Вместе с 

тем обучение не следует проводить на бесчисленном множестве разновидностей свойств, 

так как в этом случае не будет создаваться нужная почва для последующего овладения 

системой эталонов. Поскольку эта система включает, прежде всего основные цвета 

спектра (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, белый и 

чѐрный), 5 фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), 3 разновидности 

величины (большой, средний, маленький), то нужно, чтобы у ребѐнка складывались в 

первую очередь представления именно о данных фигурах, цветовых тонах, величинах, но 

без обобщающего значения. 

Дети  этого  возраста  (с  2  лет  3  месяцев  до  2  лет  6  месяцев)  активно  используют 

«опредмеченные» слова-названия  для  обозначения: формы  (кирпич,  мяч,  шар, крыша, 

яйцо, огурец), цвета (трава, апельсин, помидор, цыплѐнок, небо и др.). 

Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития самостоятельной 

сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичики» или кубики определѐнного цвета, 

подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с цветом их одежды). 

Начинают активно пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет). 

К 3-м годам ребѐнок может: 

Форма: 

– различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

– узнавать знакомые предметы по форме; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга. 

Цвет: 

– различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и чѐрный; 

– узнавать знакомые предметы по цвету; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием рядом. 

Величина: 

– различать большие и маленькие предметы; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием и наложением. 

Образовательная область речевое развитие. 

Цели и задачи воспитателя: 

• Учить детей сопровождать игровые и бытовые действия речью. 

• Способствовать развитию речи как средства общения. 

• Побуждать детей по просьбе взрослого проговаривать слова, небольшие фразы. 

• Развивать понимание речи и активизировать словарь. 
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• Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

• Побуждать детей отвечать на простейшие вопросы воспитателя: «Кто?», «Что?», «Что 

делает?». 

• Учить детей рассказывать об  игрушках, об  изображении на  картинке, из личного 

опыта. 

• Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия транспортных средств (машина, автобус), 

частей автомобиля (кабина, руль, колесо), растений (дерево, трава, цветы), фруктов 

(яблоко, груша), овощей (морковь, помидор, огурец), домашних животных (кошка, 

собака, курица) и их детѐнышей; 

- глаголами, обозначающими некоторые трудовые действия (мыть, вытирать, стирать, 

гладить, лечить), взаимоотношения (отдать, помочь, пожалеть); 

- прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус, предметов (большой – 

маленький, красный – синий, сладкий – кислый); 

- наречиями (близко – далеко, низко – высоко, быстро – медленно, темно – светло, 

хорошо – плохо, тихо – громко). 

Учить детей использовать эти слова в речи. 

• Звуковая культура речи. Приучать детей говорить внятно, не торопясь. Упражнять 

их в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний (кря – 

кря, тик – так, динь – дон). Учить произносить звукоподражательные слова в разном 

темпе (быстро, медленно), с разной силой голоса (тихо – громче). 

• Грамматический строй речи. Учить детей согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами прошедшего времени, составлять фразы из 3-4 слов. 

• Связная речь. Продолжать учить детей понимать речь воспитателя, отвечать на 

вопросы. 

• Научить рассказывать 2-4 предложениями о нарисованном на картинке, об 

увиденном на прогулке, улице. 

Занятие по развитию речи (36 занятий в год) проводится в первую половину дня, 

длительность – не более 10 минут. 

Основные направления работы. 

1. Обогащать словарь ребѐнка. 

2. Развивать грамматический строй детской речи. 

3. Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4. Совершенствовать звуковую сторону речи малыша. 

5. Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора. 

Содержание работы 

1. Обогащение словаря ребѐнка: 

– введение в активный словарь новых слов и понятий; 

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова; 

– развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, 

относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: 
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– формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + дополнения» 

(объект действия или существительное, обстоятельство или наречие); 

– формирование   навыка   употребления   глаголов  в  будущем  и  прошедшем 

времени; 

– развитие умения согласования существительных и глаголов, существительных и 

прилагательных, изменения глаголов по лицам развитие умений пользоваться 

восклицаниями, вопросами; 

– развитие умения употреблять предлоги в речи; 

– развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 

– развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– развитие способности к различению звуков языка; 

– формирование правильного произношения звуков 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие. 

Цели и задачи воспитателя: 

• Вызывать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации обучать детей 

элементарными умениями в рисовании, аппликации, лепке. 

• Учить изображать простые предметы и явления окружающей среды. 

Рисование. 

• Знакомить детей с бумагой, карандашом, краской, фломастером, учить правильно 

их использовать. 

• Продолжать знакомить с цветами: красный, зелѐный, жѐлтый, синий, белый, 

чѐрный. 

• Учить делать мазки, проводить прямые, вертикальные и горизонтальные линии. 

• Подводить детей к изображению предметов, имеющих округлые формы (облака, 

снежный ком, шары..). 

• Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

• Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. 

• Воспитывать у детей интерес к лепке. 

• Знакомить детей с тестом, пластилином и его свойствами. 

• Учить детей отрывать комочки пластилина (теста) от большого куска, скатывать 

прямыми движениями (карандаши, столбики для забора). 

• Учить соединять концы столбика, скатанного прямыми движениями, в виде кольца 

(бараночки, колечки). 
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• Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.). 

• Учить сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники), делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

• Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

• Приучать  детей  класть  пластилин  (солѐное  тесто)  и  вылепленные  предметы  на 

дощечку, не разбрасывать их. 

Аппликация. 

 Формировать умение создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения и ассоциировать их с предметами 

окружающего мира. Принимать замысел, предложенный взрослым. Создавать 

изображение по принятому замыслу. Способствовать проявлению 

самостоятельности, инициативы активности в общении, освоении пространства 

листа. 

 Развивать мелкую моторику в процессе создания аппликации; формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги; формировать первичные представления о 

фруктах (яблоко,груша,банан, апельсин, лимон, гранат). 

 Развивать технические умения, зрительно – моторную координацию; умение 

самостоятельно (без помощи взрослого) создавать простейшие поделки. 

 Учить наклеивать готовые изображения на лист бумаги. 

 Продолжать учить детей отрывать от кусочка бумаги, маленький кусочек и 

приклеивать его. 

Музыкальное воспитание. 

• Воспитывать интерес к слушанию небольших песен, музыкальных пьес, исполняемых 

на разных инструментах. 

Слушание. 

• Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется. 

• Учить  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание  колокольчиков, 

фортепиано, металлофона) и по динамике (громко – тихо). 

Пение. 

• Развивать умение подпевать повторяющиеся в песне музыкальные фразы (совместно с 

воспитателем). 

Музыкально – ритмические движения. 

• Учить детей двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки, начинать 

движения с началом музыки и завершать с еѐ окончанием. 

• Учить танцевальным движениям (хлопать в ладошки и одновременно  притопывать одной 

ногой,  поворачивать кисти рук, делать полуприседание). 

• Развивать умение передавать по показу педагога игровые действия («Зайчики прыгают», 

«»Птички летают, клюют» и т.д.), в плясках двигаться по кругу, взявшись за руки, и 

парами друг за другом, выполнять движения по тексту песен. 

• Побуждать детей извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен, 

металлофон. 

• 
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Основные направления работы 

1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребѐнка с миром вещей, 

природными явлениями, людьми и их действиями. 

2. Воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного искусства 

(первые из них – иллюстрации в книжках, скульптура малых форм – статуэтки, 

художественно выполненная игрушка). 

3. Воспитывать у ребѐнка интерес к собственной изобразительной 

деятельности: желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; стремление 

поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

4. Помогать ребѐнку в освоении доступных для него способов изображения в 

рисовании и лепке, аппликации; знакомить со свойствами материалов (краски, глина, 

карандаши, бумаги) и с элементарными приѐмами их использования. 

5. Приобщать ребѐнка к основным видам музыкальной деятельности: 

слушанию и восприятию музыки, выполнению несложных танцевальных движений. 

6. Побуждать ребѐнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнять 

простые плясовые движения – приседания, топанье, кружение; реагировать на начало и 

конец музыки. Побуждать ребѐнка к определению своего отношения к воспринимаемым 

предметам и мимикой, жестами, словами выражать его. 

7. Воспитывать у ребѐнка интерес к аппликации. 

Содержание работы 

Новый этап в деятельности – рисование по замыслу – появляется примерно к 

двум годам. Малышу интересен материал и действия с ним; к рисованию его побуждает и 

подражание старшим, и потребность пообщаться с ними, и получить их одобрение. Но 

самый главный побудительный мотив – это сделанное ребѐнком открытие: в рисунке, на 

бумаге можно изображать всѐ что угодно. Поэтому постепенно главным движущим 

мотивом рисования становится стремление малыша изобразить интересные для него 

предметы, явления, впечатления от них. 

Следует всячески поддерживать эту зарождающуюся тенденцию в действиях 

ребѐнка. Богатство содержания рисунков зависит от опыта малыша. Чем больше он видит, 

знает, тем больше возможность увидеть образы этих предметов, явлений в рисунках, тем 

больше замыслов возникает у него. Только в том случае, если восприятие предметов, 

людей, животных было эмоциональным, они становятся интересны детям, запоминаются, 

а значит, ребѐнок захочет заново пережить эти яркие впечатления в изобразительной 

деятельности, играх. Необходимо развивать у ребѐнка способность замечать, понимать 

изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только 

на содержание образа, но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую 

поверхность глины (надо, чтобы он любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в 

улыбке, слове). Взрослый учит ребѐнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах 

схожее с предметами, персонажами сказок или песен; побуждает лепить, рисовать 

пальчиками, делать «рваную» (из обрывков цветной бумаги, салфеток) аппликацию; 

штриховать и обводить знакомые контуры, рисовать при помощи трафаретов и т.д. 

Для этого необходимо предоставить детям как можно больше материалов для 

творчества: гуашевых красок, глины, пластилина, картона, цветной разнофактурной 

бумаги и т.д. Показывать различные приѐмы взаимодействия с красками: рисование на 

раскатанном    на    полу    рулоне    обоев,    рисование    ладошками,    ногами,    ватными 
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тампончиками, мочалками, цветными мелками; с глиной (пластилином): шлѐпать, хлопать 

по ней, катать, рвать, разминать ладошкой и пальчиками и т.д. 

Приобщение малыша к восприятию доступного изобразительного искусства 

помогает ему не только лучше понимать и чувствовать мир, но тем самым лучше 

понимать и смысл его собственной изобразительной деятельности. Он осознаѐт, что 

окружающий его мир существует ещѐ и в образах. Это одновременно сложная и важная 

задача умственного развития детей. Ведь малыш далеко не сразу понимает, что 

предметный мир может существовать в изображении. 

Детский рисунок – это не только отражение того, что удивило, обрадовало 

ребѐнка, но и призыв к общению с ним. Поэтому важно поддерживать и развивать это 

стремление ребѐнка к взаимодействию со взрослыми. Занимаясь с ребѐнком лепкой и 

рисованием, нужно помнить, что для него это, прежде всего, игра. Не ограничивайте 

детскую свободу и раскованность. Занятия не должны превратиться в изучение и 

обучение художественным приѐмам. Пусть они станут для малыша средством познания 

окружающего мира. Не надо навязывать ребѐнку процесс рисования, вместо этого лучше 

увлечь его этим видом деятельности. Малыш ждѐт поддержки и поощрения, для него 

очень важна оценка взрослого, а комментарий к рисунку создаѐт возможность 

порадоваться вместе работе ребѐнка. 

Необходимо ознакомить ребѐнка с простейшими и доступными ему способами 

изображения. В рисовании ребѐнку этого возраста доступно изображение отдельных 

предметов, явлений с помощью ритмичных мазков – цветовых пятен (листочки), штрихов 

карандашом, фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и 

вертикальных (дорожки, ленточки и т.п.). Малыш может воспринимать, чувствовать и 

передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики). Таким образом, 

линия, ритм штрихов и цветовых пятен – те изобразительно-выразительные средства, 

которые доступны ребѐнку. 

Малыши этого возраста любят лепить. Вместе с вами они лепят пирожки из теста, 

из снега – снежную бабу, из мокрого песка и глины строят дома, дороги, лепят зверюшек 

и т.п. Этот материал послушный, податливый, и потому малыш его любит (за редким 

исключением, когда боится измазать руки). В комочке глины он быстрее видит образ: 

зайку, мишку, человечка, конфету. Лучше всего лепить из влажной, хорошо промешанной 

глины. Этот материал более пластичен, послушен и более гигиеничен, чем пластилин. В 

лепке можно научить малыша следующим изобразительным действиям: отщипывать 

комочки глины разной величины, затем раскатывать их между ладошками и 

расплющивать. 

Необходимо продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание что-то строить самостоятельно. Способствовать развитию 

пространственных соотношений, используя соразмерные масштабам построек сюжетные 

игрушки; знакомить детей с разными материалами, способствовать приобретению первых 

навыков работы с ними, а также знаний о том, что рисуют на бумаге карандашом, кистью, 

которые держат в правой руке; что лепят из глины, раскатывая еѐ в ладонях. 

Детей учат замечать линии, мазки, комочки и понимать, какие они могут 

изображать предметы и явления. Пособия и материалы, которые используются в работе, 

должны отвечать следующим требованиям: выразительность и ясность; 

привлекательность;  безопасность,  вариативность.  Важно  продолжать  приучать  детей 
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слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игровых действий, игрушек, картинок и других средств наглядности, а так-же 

учить слушать без них. Предоставлять детям возможность договаривать слова знакомых 

стихотворений или прочесть стихотворение полностью, предлагать воспроизводить 

действия персонажа. Полезно приобщать к рассматриванию рисунков в книгах, побуждая 

к беседе, к ответам на вопросы по ним. 

Важное место в художественно-эстетическом развитии детей 3-го года отводится 

музыке. Музыка как особый вид искусства воздействует на психоэмоциональное 

состояние; позволяет решать задачи охраны здоровья малыша; способствует развитию 

речи, двигательной активности; оказывает благоприятное влияние на познавательное 

развитие. Ранний возраст является особенно чувствительным к внешним воздействиям, в 

том числе к музыке. Музыкальное развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет во многом 

определяется спецификой общего психического развития этого возраста. Самое главное 

на этом этапе – пробуждение чувственной сферы, ведь ребѐнок воспринимает и познаѐт 

окружающий мир не разумом, а органами чувств. Здесь важно помнить, что общее 

психическое развитие ребѐнка связано в этот период, прежде всего с развитием 

чувственной сферы. Оттого, насколько активным будет процесс накопления ярких, 

эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний и настроений, во многом зависит 

дальнейшее интеллектуально-познавательное и эстетическое развитие ребѐнка. В области 

музыкального воспитания основной задачей взрослого является активизация действий 

ребѐнка в музыкальных и в музыкально-дидактических играх с музыкальными 

инструментами, освоение различных способов игры на них. Появляется осознание песни: 

ребѐнок начинает понимать, о ком (о чѐм) в ней поѐтся. Приобщая малыша к  миру 

музыки, педагог побуждает детей ритмически двигаться в соответствии с характером 

музыки, пританцовывать, кружиться, хлопать в ладоши. Ребѐнок активнее начинает 

подражать взрослому в пении, в играх воспроизводит действия взрослых: качает куклу, 

танцует с ней и т.п. Привлекая детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать 

их настроение, желание. Таким образом, в основу работы с детьми 3-го года должно быть 

заложено в первую очередь развитие таких способностей, как воспроизведение, умение 

смотреть, слушать, сравнивать, различать, сопоставлять. 

К 3 годам ребѐнок овладевает многими движениями, которые требуют более 

тонких и дифференцированных движений, например манипуирование с карандашом, 

глиной. Ребѐнок не безразлично относится к окружающей обстановке, к своему внешнему 

виду. Посредством рук, глаз, слуха он утверждается во всякой, в том числе и 

художественной, деятельности. Он предпочитает яркие, красивые игрушки, посуду, 

картинки, начинает ориентироваться во многих словах, которые помогают ему в его 

практической деятельности. Такие слова, как «музыка», «пляска», «картинка», вызывают 

уже соответствующий настрой, желание, готовность соответственно действовать. Все эти 

ранние художественные проявления не будут развиваться, если не будет 

систематического и активного руководства со стороны взрослого. Впервые годы жизни 

ребѐнок осваивает очень многое. Так, начав рисовать примерно с 1,5–2 лет, ребѐнок к 3 

годам проходит как бы подготовительный к изображению период. Он в состоянии 

узнавать в рисунке предмет, называть его. В движениях у него появляется намеренность. 

Особенно это видно, когда ребѐнок произвольно пытается повторить движение при лепке 

и рисунке, следуя показу взрослого. Появляется и активный интерес к музыке, стихам, 
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сказкам, выражающийся в просьбах их исполнить, в желании проговаривать и подпевать 

последующие строчки стихов и песен. Ребѐнок в состоянии подражать выразительным 

интонациям в стихах и певческим интонациям в песнях. Ярко выражено чувство ритма: 

ребѐнок склонен ритмично проговаривать простейшие прибаутки и стишки, но особенно 

это ярко проявляется в плясках, играх. 

Итак, к трѐхлетнему возрасту в художественно-эстетической деятельности 

ребѐнок уже накапливает небольшой запас простейших художественных впечатлений. 

Дети жадно впитывают в себя то, что несут им звуки, краски. Дети уже способны более 

целенаправленно всматриваться в картину, вслушиваться в стихи, сказку, музыку. Они 

привыкают к выразительному чтению, пению, движению. Часто высказывают желание 

прочесть стихи, спеть, сплясать. Благодаря этому, а также благодаря формированию 

голосового (в частности, певческого) аппарата и развитию слуха дети заинтересовываются 

процессом пения и выразительного чтения. Они постепенно привыкают прислушиваться к 

правильному, чистому пению, выразительным интонациям речи. В этих условиях 

мелодический и поэтический слух детей лучше развивается. Дети осваивают 

незначительный объѐм музыкально-ритмических навыков, но благодаря систематичности 

воспитания они уже привыкают прислушиваться к музыке, когда двигаются. Это 

способствует развитию чувства ритма. Данное чувство проявляется также в декоративном 

рисовании – в подборе последовательности узора. Возникают также попытки проявлять 

самостоятельность в музыкально-игровой деятельности, в лепке и рисовании. Вместе с 

тем имеющиеся навыки носят ещѐ неустойчивый характер, и художественные 

переживания поверхностны. 

Развитие читательских умений детей первой младшей группы. 

В 2–3 года ребѐнок отличается высокой познавательной активностью, пытается 

расширить свой кругозор, стремится вырваться за рамки той среды, которая его окружает. 

Детская литература в первую очередь позволяет малышу перешагнуть границы 

окружающего, открывать и познавать мир. 

Дети раннего возраста готовы к общению с художественными произведениями: 

эмоционально реагируют на услышанное, улавливают и различают разнообразные 

интонации, узнают любимых литературных героев, сопереживают им. Наиболее активно 

они воспринимают произведения малых форм – прикладные жанры фольклора (потешки, 

прибаутки), песенки игрового характера, авторские и фольклорные сказки. 

Знакомство малыша со стихотворными текстами происходит не только на 

организованных занятиях, но и во время прогулки, одевания, умывания, кормления. 

Вместе со взрослым ребѐнок разыгрывает сюжеты стихотворений и потешек, 

прислушивается к звукоподражаниям, созвучиям, ритмам. 

Читательские интересы детей раннего возраста достаточно разнообразны: им 

интересны произведения о животных, природных явлениях, детях, описание игровых и 

бытовых ситуаций. 

Главная ценность данного возраста – высокая эмоциональная отзывчивость на 

художественное слово, способность остро переживать описанные события, неоднократно 

с волнением следить за развитием сюжета, переживать счастливую развязку. 

Данные возрастные особенности младших дошкольников позволяют определить 

задачи, решение которых обеспечит начальное читательское развитие ребѐнка: 

– учить слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой сверстников; 
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– развивать способность слушать и слышать художественный текст; 

– развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения, 

готовность активно реагировать на содержание текста; 

– включать детей в игровую деятельность, учить выполнять игровые действия, 

соответствующие содержанию текста; 

– учить рассматривать книги с яркими, крупными иллюстрациями; узнавать 

на иллюстрациях литературных героев; 

– отвечать на элементарные фактуальные вопросы по содержанию текста и 

иллюстрации (Кого видишь? Где облака? Что белка грызѐт? и пр.); 

– учить запоминать отдельные слова, выражения из текста. 

Рекомендации для воспитателя 

Решение данных задач предполагает соблюдение определѐнных условий работы 

воспитателя с детьми. 

Воспитатель должен включать художественное слово в повседневную жизнь 

ребѐнка. Другое важное условие успешной педагогической работы – сопровождение 

чтения игровыми действиями. 

Дети раннего возраста способны слушать понравившееся им произведение 

многократно, сохраняя непосредственность эмоционального переживания. Этому 

способствует эмоциональная включѐнность в процесс чтения самого воспитателя, когда 

взрослый читатель встаѐт на позицию зрителя или участника событий. Кроме того, 

многократное чтение, рассказывание проходит, как правило, в разных условиях: 

воспитатель читает – дети затем рассматривают картинки; воспитатель читает – дети 

одновременно рассматривают картинки; воспитатель читает – дети выполняют 

определѐнные действия (причѐсывают лошадку, жалеют игрушечного мишку и т.д.); 

воспитатель рассказывает текст и одновременно разыгрывает его с игрушками. 

Начинать знакомство с книгой лучше с показа ярких цветных иллюстраций к уже 

знакомому произведению. Затем можно перейти к рассматриванию новой книги. Уже в 

этом возрасте малыши учатся прогнозировать содержание будущего чтения, отвечают на 

вопросы по иллюстрациям: «О ком эта сказка? Кто такой ...? Кто к кому в гости пришѐл?» 

и т.п. 

Наиболее эффективно такое рассматривание книги с небольшой группой детей 

(не более 4–5 человек), когда каждого можно включить в беседу, каждому обеспечить 

доступ к книге. 

Лучшему пониманию сказок, стихотворений способствует их инсценирование с 

помощью игрушек, настольного театра. Перед разыгрыванием дети рассматривают 

игрушки, плоскостные фигурки, затем ещѐ раз прослушивают текст. Таким образом, театр 

игрушек помогает ребѐнку впоследствии более осознанно слушать литературный текст, 

ярче представлять героев, активнее следить за событиями. 

Рекомендуемые  произведения 

В первую очередь детей 2–3 лет знакомят с произведениями устного народного 

творчества. Приведѐнный далее список произведений для чтения-слушания носит 

примерный, рекомендательный характер: 

Малые жанры фольклора. 

Песенки, потешки: «Наша Маша маленька...», «Водичка, водичка…», «Заинька, 

походи…»,  «Вот  и  люди  спят…»,  «Как  у  нашего  кота»,  «Пошѐл  котик  на  торжок», 
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«Ладушки, ладушки», «Ай, качи-качи-качи», «Курочка –рябушечка…», «Травка- 

муравка…»,   «Наши уточки с утра…», «Чики-чики-чикалочки…», «Ой ду-ду, ду-ду…», 

«Еду-еду  к  бабе,  к  деду…»,  «Большие  ноги…»,  «Баю,  бай,  баю-бай…»,  «Петушок, 

петушок...»,  «Дождик,дождик, пуще!…». 

Произведения советских писателей. 

Е. Чарушин «Курочка» ( из книги на нашем дворе); А. Барто «Мячик», «Флажок», 

«Мишка»,  «Зайка»…  (из  книги  «Игрушки»);  В.  Берестов  «Курица  с  цыплятами»; 

О.Высотская  «Весело,  весело…».  Л.Толстой  «Тѐтя  дала  Вари  мѐду…», Е.Чарушин 

«Кошка»,  «Собака…» (из  книни  на  нашем  дворе);  Я.Аким  «Ёлка  наряжается»; Л. 

Толстой «Слушай меня, мой пѐс…»; З. Александрова «Утром», «Вкусная каша» (из книни 

«Топотушки»). 

Сказки 

«Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок», «Репка», «Три медведя» 

Стихи 

В. Берестов «Больная кукла» 

Е. Благина «С добрым утром!» 

П. Воронько «Спать пора» (перевод с укр. С. Маршака) 

О. Высотская «На санках» 

З. Александрова «Анютины глазки» (в сокращении) 

С. Капутикян «Хлюп, хлюп», «Кто скорее допьѐт», «Все спят» ( из книги «Маша 

не плачет», перевод с АРМ. Т. Спендиаровой) 

А. Плещеев «Травка зеленеет...», «Осень наступила..» (отрывок) 

Е. Ильина «Наша ѐлка высока» 

А. Барто «Снег, снег кружится...», «Мишка» 

Я. Аким «Мама» 

В. Берестов «О чѐм поют воробушки», «Весѐлое лето» 

И. Токмакова «Как на горке» 

Рассказы 

Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Спала кошка...», «У Вари был чиж...», «Пришла 

весна...», «Птица свила гнездо...», «Была у Насти кукла...» 

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Коровка» 

Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алѐша пришли в детский сад» 

В. Сутеев «Под грибом», «Три котѐнка», «Кто сказал "мяу"» и др 

Образовательная область физическое развитие 

Цели и задачи воспитателя: 

• Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

• Учить ходить и бегать, не наталкиваясь, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

• Учить:  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,  держать, 

переносить, класть, бросать, катать, ловить). 

• Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

• Приучать действовать сообща, придерживаясь определѐнного направления (по 

показу), менять направление передвижения, характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием. 
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• Воспитывать положительное отношение к занятиям, подвижным играм. 

Прогулка повышенной двигательной активности  (физическая культура на воздухе) 

Необходимость планирования обусловлена созданием системы  работы 

воспитателя по разделу ППДА – прогулка повышенной двигательной активности – и 

способствует решению задач определѐнных для детей 2 - 3х лет: 

• Укреплять здоровье детей. 

• Закаливать их организм. 

• Научить детей играть в подвижные игры. 

• Развивать основные виды движений. 

• Воспитывать смелость. 

Основные направления работы 

1. Развивать двигательную активность ребѐнка. 

2. Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, развивать 

волевые качества. 

3. Формировать круг представлений в области физической культуры. 

4. Обогащать двигательный опыт детей. 

Содержание работы 

Физическое воспитание ребѐнка в этом возрасте предполагает своевременное 

развитие и закаливание организма, предотвращение переутомления нервной системы, 

формирование навыков гигиены и основных движений. Первоочередная задача 

физического воспитания заключается в охране жизни, укреплении здоровья и обеспечении 

гармоничного физического развития, нормального функционирования всех внутренних 

органов (дыхание, кровообращение, пищеварение), а также поддержке состояния 

оптимальной возбудимости нервной системы. Период от 1 года до 3 лет ребѐнок должен 

освоить ходьбу, лазанье (ползание), бег. 

Попутно необходимо обращать внимание на формирование устойчивости, 

координации, ловкости. Для того чтобы навык хождения приобретал естественность и 

быстроту, прежде всего нужно стимулировать двигательную активность ребѐнка. Если не 

сдерживать желания ребѐнка ходить, бегать, копать лопаткой, строить башни, лепить 

снеговичков, забираться на горки и съезжать/слезать с них, то мышцы постепенно 

окрепнут, и ребѐнок приобретѐт все необходимые для взрослого человека навыки 

хождения к 5–6 годам. Однако закрепление и развитие физических навыков должно 

происходить в соответствии с индивидуальными особенностями детей. Если ребѐнок 

порывист и чересчур подвижен, своей стремительностью он может нанести себе ущерб 

(например, малыш бежит сломя голову и спотыкается на ровном месте, будто его 

собственные ножки помешали передвижению). Реакция взрослых в таких случаях должна 

быть сдерживающая. Будет целесообразно, если взрослый объяснит малышу 

последовательность тех или иных пока трудных для него движений: подъѐм по лестнице 

или перепрыгивание через предмет. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических 
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условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения)– это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и воспитанников для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Важную роль играет и третья форма образовательной деятельности – занятия 

дошкольника с членами своей семьи, которая называется «Я и моя семья». Привлечение 

родителей позволяет связать деятельность дошкольников в детском саду и дома, 

организовать общение детей и родителей и направить его в посильное для семьи русло, 

выбрав наиболее важные темы для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство 

с природой, временами года и т.п.). Более подробно специфика каждой формы 

образовательной деятельности отражена в таблице. 

Формы совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей 
Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

 
 

«Мы вместе» 

 
 

«Мы сами» 

 
 

«Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель – освоение 

детьми способов 

действий, форм и приѐмов 

разных видов 

деятельности, важнейших 

представлений 

Главная цель – создание 

условий для благоприятной 

жизни и полноценного 

развития ребѐнка при 

поддержке детской 

инициативы в сочетании с 

мониторингом успехов и 

затруднений ребѐнка 

Главная цель – 

совместное освоение 

детьми и родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительных в 

домашнем образовании 

и обеспечивающих 

развитие детей 

Каково участие 

взрослого? 

Освоение новых видов и 

приѐмов деятельности 

происходит под 

руководством взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая деятельность 

детей по применению 

освоенных видов 

деятельности в стандартной 

и новой ситуации. Педагог в 

роли консультанта 

Совместная 

деятельность ребѐнка и 

родителей (членов 

семьи) по применению 

полученных умений, 

овладению новыми 

приѐмами деятельности 

Степень 

запланированности 

деятельности, 

свобода выбора 

Освоение новых способов 

действий, видов 

деятельности, а также их 

тематическое расширение 

Дети сами выбирают себе 

занятия (виды и приѐмы 

деятельности) на базе 

освоенных ранее («Мы 

Деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребѐнка и в 
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 – элемент гибкого (с 

учѐтом интересов детей) 

тематического 

планирования 

вместе»). Предметно- 

пространственная 

развивающая 

образовательная среда с 

различными средствами 

вовлечения детей в разные 

виды деятельности 

соответствии с 

возможностями 

родителей 

В какое время дня 

происходит? 

В специально 

предусмотренное время 

для непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

В выходные дни, 

вечером (если у 

ребѐнка есть желание) 

Форма организации образовательной деятельности « М ы вме ст е » 

Занятия (организованная образовательная деятельность) дошкольников с 

педагогом проходят по каждому виду деятельности в соответствии с тематическим 

планированием и с учѐтом возрастных особенностей детей. 

Возможные виды занятий: 

1) занятия, посвящѐнные знакомству с новым видом деятельности. На них под 

руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую деятельность. Степень их 

самостоятельности на первых этапах невысока, но в дальнейшем по мере освоения этого 

вида деятельности они могут пытаться выполнять задания самостоятельно; 

2) занятия по освоению нового приѐма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или рисовать свет, 

лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть выше; 

3) занятия, посвящѐнные сюжетно-тематическому наполнению деятельности. Они 

необходимы, чтобы сформировать в голове ребѐнка элементарную целостную картину 

мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живѐт...»1; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «темы дня», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. В конце каждой 

темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей и на знакомство с 

инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька между формами «Мы вместе» и 

«Мы   сами»,   от   которой   зависит,   смогут   ли   дети   самостоятельно   действовать   в 

дальнейшем). 

Форма организации образовательной деятельности « М ы с ами »  

В рамках данной формы образовательной деятельности предметно- 

пространственная развивающая образовательная среда состоит из ряда центров, в которых 

размещены предметы и оборудование для организации самостоятельной деятельности 

детей. Число центров и характер их наполнения определяет воспитатель в соответствии с 

возрастом детей и их пожеланиями, темой, событиями окружающей жизни. Например, в 

центре изобразительной деятельности имеется всѐ необходимое для рисования, лепки, 

аппликации; в центре наблюдения и исследований – всѐ необходимое для проведения 

опытов по исследованию объектов окружающего мира и экспериментирования с ними и 

т.п. Не занятое центрами помещение может использоваться для проведения сюжетно- 
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ролевой игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, куда 

направиться, чтобы заняться тем видом деятельности, который они выбирают. Время от 

времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны с разными сюжетами, 

могут выстраиваться вокруг одного сюжета или темы (например, неделя овощей и 

фруктов, домашних животных или весны). Это необходимо, как уже было сказано выше, 

чтобы сформировать в голове ребѐнка элементарную целостную картину мира и достичь 

целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт...» 

В каждом центре в течение, например, недели воспитатель размещает элементы 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды (предметы, 

оборудование), позволяющие детям заниматься различными видами деятельности, а также 

специальные «инструкции-мотиваторы» (условное предварительное название), которые с 

помощью рисунков наглядно (пиктографический «текст») сообщают всю необходимую 

информацию о том, как организовать самостоятельные или групповые занятия детей, 

расширяют представление детей о том, чем можно заниматься, предлагают на выбор 

разные варианты той или иной деятельности. Некоторые инструкции-мотиваторы могут 

описывать переходы от одного вида деятельности к другому. Например, «сделай домик 

для кукол или солдатиков и поиграй»; «нарисуй и обсуди (расскажи, объясни)» и т.д. Из 

предметов, оборудования и инструкций-мотиваторов воспитатель может создать 

специальную выставку «Предложения дня» и регулярно обновлять еѐ содержимое. 

Кроме того, средствами вовлечения детей в разные виды деятельности могут быть 

и плакаты-мотиваторы, расположенные на стенах группы. Дети сами выбирают центр и 

направляются в него, выбирая инструкцию-мотиватор знакомого им типа (отличающуюся 

от прежних другим наполнением), выполняют задание или играют в игру, которую они 

выбрали. В этой ситуации задача воспитателя сводится к консультированию детей в 

выборе центра и вида деятельности, «прочтении» инструкции по набору условных знаков, 

смене уже освоенных инструкций-мотиваторов на новые, наблюдению  за 

самостоятельной деятельностью детей и включению в эту деятельность по мере 

необходимости и т.п. Таким образом, в группе ДОУ осуществляется преобладающая в 

течение дня самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами развивающей предметно образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данная форма 

организации образовательной деятельности связана с другой формой – «Мы вместе», где 

происходит знакомство с новым видом или приѐмом деятельности, новой темой, новым 

типом инструкции-мотиватора и т.п. Таким образом, в течение всего времени, 

отведѐнного на образовательную деятельность, предполагается гибкое сочетание 

самостоятельной деятельности детей («Мы сами») с непрерывной образовательной 

деятельностью («Мы вместе»). 

При таком подходе проще выполнить рекомендации ФГОС по педагогической 

диагностике, которая может «использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей» 
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Форма организации образовательной деятельности «Я и моя семья»? 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя семья» 

является координация и согласование усилий ДОУ и членов семьи дошкольника в его 

развитии по всем направлениям и образовательным областям. Необходимость такой 

формы образования обусловлена желанием использовать потенциал домашнего 

образования в сочетании с возможностями ДОУ для получения лучшего образовательного 

результата. Особое внимание следует уделить уникальным возможностям домашнего 

образования в режиме «один взрослый – один ребѐнок», недоступном в ДОО для всех 

дошкольников, а также возможности создания дома индивидуальной развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды с учѐтом особенностей развития 

ребѐнка. Кроме того, в домашних условиях можно уделить особое внимание некоторым 

видам деятельности, например, самообслуживанию и элементарному бытовому труду. 

Для успешной реализации формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» необходимо познакомить членов семьи с целевыми ориентирами развития детей, 

приведѐнными во ФГОС, с предстоящими действиями педагогов ДОУ по достижению 

образовательных результатов, обсудить возможности членов семьи, их вклад в развитие 

ребѐнка. Очень полезно также узнать пожелания родителей в отношении развития их 

детей для дальнейшего учѐта их в работе педагогов. Согласованные представления 

родителей и педагогов ДОУ о целях и средствах образовательного процесса – основа 

успешного развития детей. Данная форма организации образовательной деятельности 

детей предполагает проведение на территории ДОУ мастер классов родителей с участием 

детей и педагогов. Они позволят через обмен опытом осваивать те виды деятельности, 

которые рекомендуются для образования в домашних условиях. 

Образовательная  область  социально-коммуникативного  развития 

Формы организации образовательного процесса, соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Первая младшая группа «Божьи коровки» 

-занятия                (игровые, 

сюжетные, занятия- 

путешествия) 

-все виды детских игр 

-беседы социально- 

нравственного содержания 

-этические проблемные 

ситуации 

-чтение программных 

произведений разных 

жанров 

-создание педагогических 

ситуаций 

-ситуативные разговоры с 

детьми 

рассматривание картинок, 

иллюстраций  к  знакомым 

-сюжетно – ролевые игры 

-ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

-поручения 

- «Утро  радостных 

встреч», «Приятные 

подарки» 

-проблемная ситуация 

-сюжетно-ролевые игры 

-дидактические игры 

-настольно-печатные игры 

-подвижные и хороводные 

игры 

-прогулки-экскурсии по 

группе 

-игры на звукоподражание 

-Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

-Совместное   с   ребенком 

составление портфолио 

-Консультирование 

-Родительская школа 

-Анкетирование 

-Дни открытых дверей 
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сказкам, потешкам 

-рассматривание игрушек 

и картин 

-словесные упражнения 

-ознакомление с 

объектами, явлениями 

-просмотр мультфильмов и 

диафильмов, беседа по их 

содержанию 

-артикуляционные 

упражнения 

-пальчиковая гимнастика 

   

 

Образовательная область познавательное развитие 

Формы организации образовательного процесса, соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Первая младшая группа 

-дидактические игры 

(познавательного 

содержания) 

-беседы 

-обсуждения ситуаций 

-наблюдения 

-решение проблемных 

ситуаций 

-чтение и обсуждение 

художественной 

литературы 

-слушание и исполнение 

муз. произведений 

-рассматривание 

иллюстраций 

-отгадывание загадок 

-развлечения 

-поручения 

-подвижные игры с 

познавательным 

содержанием 

-решение проблемных 

ситуаций 

-трудовая деятельность на 

прогулке 

-ситуативные разговоры 

-разыгрывание небольших 

сюжетов с атрибутами к 

играм 

-конструирование 

-игры с водой, песком 

-ИЗО деятельность 

-рассматривание 

иллюстраций и 

дидактических пособий 

-рассматривание и 

обследование муляжей 

-действия с игрушками 

-рассматривание 

тематических альбомов 

-наблюдения в уголке 

природы, на улице 

-дидактические игры 

-совместное 

экспериментирование 

-дидактические игры 

-совместные задания по 

программному 

содержанию 

-встречи 

-тематические 

консультации 

Образовательная область речевое развитие 

Формы организации образовательного процесса,  соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Первая младшая группа «Божьи коровки» 

-чтение художественных 

произведений 

-рассказывание сказок 

-ситуация общения 

-беседы о прочитанных 

произведениях 

-рассматривание 

иллюстраций к книгам 

-продуктивная 

-развлечения, досуги, 

праздники 

-конкурсы 
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-занятия 

-беседы по содержанию 

прочитанного 

-словесные упражнения 

-просмотр мультфильмов 

и диафильмов, беседа по 

их содержанию 

-досуги, праздники и 

развлечения. 

-дидактические игры и 

упражнения 

-контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

-индивидуальная работа 

-создание книг-самоделок 

-театрализованная 

деятельность 

-ситуативный разговор 

-проблемная ситуации 

-сюжетно-ролевые игры 

-дидактические игры 

-настольно-печатные 

игры 

-подвижные и 

хороводные игры 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание музыки 

изобразительная 

деятельность – рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование 

-дидактические игры 

-настольно-печатные 

игры 

-подвижные и 

хороводные игры 

-игры-драматизации 

-слушание музыкальных 

произведений 

-деятельность в уголке 

книги 

- загадки 

-гостиные 

-концерты 

-смейный театр 

-беседы 

-семейные клубы 

-игры 

-изготовление книг 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Формы организации образовательного процесса, соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Первая младшая группа «Божьи коровки» 

-занятия (сюжетно-игровые, 

комплексные, темаические) 

-игры: музыкально дидак- 

тические, хороводные, игры с 

пением, музыкально-рит- 

мические движения, 

-пение 

-танцы по показу 

-слушание  музыки: 

классической, народной, детских 

песен 

-игра на детских музыкальных 

инструментах 

-праздники 

-развлечения Занятия: 

рисование, лепка, аппликация 

-дидактические игры (на 

группировку предметов по 

форме, подбор и сравнение 

цвета) 

-наблюдения в природе, за 

деятельностью взрослого 

-творческая мастерская 

(изготовление подарков своими 

руками) 

 использование музыки в 

повседневной жизни 

-музыкальные игры 

-использование музыки в 

досуговой деятельности 

-использование музыки при 

проведении утренней 

гимнастике, гимнастике после 

дневного сна 

-слушание звуков природы на 

прогулке 

-Привлечение внимания детей к 

красоте природы и 

окружающих предметов 

-рассматривание одежды 

 сюжетно – 

ролевые игры 

-музыкально - 

дидактические игры 

-пение 

-танцы 

-слушание музыки 

-игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-рассматривание 

иллюстраций 

-«Мы художники» 

-продуктивная 

художественная 

деятельность 

-дидактические и 

н/п игры 

-рассматривание 

картин, изделий 

народно- 

прикладного 

искусства, 

иллюстраций книг 

-сюжетно-ролевые 

игры 

 вечера отдыха 

родителей с детьми 

-практикумы 

-дни открытых 

дверей 

-тематические 

праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

рисунков, поделок 

-участие в 

оформлении группы 

-посещение 

выставок 



36 
 

 

Образовательная область физическое развитие 

Формы организации образовательного процесса соответствующие 

образовательным задачам и выбранному содержанию 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями Организация 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Первая младшая группа «Божьи коровки» 

физкультурные занятия 

-физкультминутки 

-гимнастика на воздухе 

-физкультурные досуги 

-игры разных уровней 

подвижности 

-утренняя гимнастика 

-подвижные игры 

-гимнастика после 

дневного сна 

-беседы спортивной 

тематики 

-прогулки 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность в течение 

дня 

-настольно-печатные игры 

-рассматривание 

тематических альбомов 

-открытые занятия по 

физкультуре 

-участие родителей в 

спортивных праздниках 

-совместные занятия 

родителей с детьми в 

рамках Дней открытых 

дверей 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение  знаний  по  теме,  развитие  способности  рассуждать  и  делать 

выводы.  
Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
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модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
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грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, которые проводятся в специально оборудованном помещении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения уход за комнатными растениями и пр.; 
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 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 
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 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать  простые  и  понятные  детям  нормы  жизни  группы,  четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При 

выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи 

с пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями 

направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого положены 

следующие принципы: 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

развития детей; 
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 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей; 

 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Основные задачи: 

1. Установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят своѐ взаимодействие поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - 

педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с 

родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения 

его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 

родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать 

ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Установка - только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

 Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал. 

 Анкетирование родителей по различным темам. 

 Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые). 

 Беседы с родителями. 

 Дни открытых дверей. 

 Мастер классы. 

 Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок – согласно годового 

плана. 
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 Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - 

согласно годовому плану. 

 Информационные центры   для родителей   (консультации,   советы,   рекомендации, 

памятки). 

 Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия». 

 Участие родителей в реализации групповых проектов. 

 Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды. 

 Общение с родителями по электронной почте и др. 

Социальный портрет первой младшей группы  

Группу посещают 19 детей 2 – 3 лет. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 19 семей (100%) - полные 

семьи, 3 семьи (16%) – многодетных семей. Уровень жизни семей удовлетворительный. 

В группе 9 мальчиков (47%) и 10 девочек (53%). 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. 

Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского 

сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данн ы х о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно- 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не- 

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не 

подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 
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возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей- 

воспитателей. 

Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,  раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической 

культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что  участники  обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого. 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность. 

Общее 

родительское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных 

советов по выбранной теме. 

Вечера 

вопросов и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их 

на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей. 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов,  но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

Педагогическая 

беседа 

Обмен  мнениями  по  вопросам  воспитания  и  достижение  единой  точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогают по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 
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 родителями и детьми. 

Клубы 

для родителей 

Предполагают установление между педагогами и  родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию  педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания. 

Дни 

добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

День 

открытых дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию. 

Неделя 

открытых дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности. 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и  ознакомление  с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные 

и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы 

Досуговые  формы  организации  общения  призваны  устанавливать  теплые  неформальные  отношения 

между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы  и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 

могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 
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Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой  информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное— 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела   в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада 

в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движения).  Рассказывать  о 
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действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать, родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

10. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
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7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать   внимание   родителей   на   возможности   интеллектуального   развития 

ребенка в семье и детском саду. 
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2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры- 

викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 
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8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Психологическая коррекция детей в ДОУ осуществляется педагогом-психологом. 

Деятельность педагога-психолога осуществлялась по нескольким направлениям: 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение, 

экспертная работа, организационно – методическая. 

При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 

программу детского сада и помогает реализовать еѐ с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребѐнка, его психологического возраста, личностных 

качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

В Учреждении реализуется программа, разработанная педагогом – психологом  

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо 

засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у 

каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально- 

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

-быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

-наличие интереса к предметному миру; 

-частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка  раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими  адаптивными  возможностями,  его  организм  легче  справится  с  новыми 
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нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, 

правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В 

период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. 

Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при 

правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 

месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и 

выбрать более подходящий возраст для посещения ДОО. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно 

- делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе 

данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, 

преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой 

ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в 

семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми 

взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним 

или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям Учреждения 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить 

к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

-о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

-о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке  можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 
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прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать  малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Для снижения 

чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку 

малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать 

собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. В период адаптации малыша к 

условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с 

семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации 

ребенка к новым социальным условиям. 

Адаптационный период 

(мероприятия) 
Работа ДОУ в период адаптации 

Рекомендации, адресованные 

родителям 

1. Режим 1. Индивидуально для каждого 

ребенка. 

1. Максимально приближать 

домашний режим дня к режиму 

детского сада 

2. Гимнастика и физические уп- 

ражнения 

2. Содержание занятий 

планировать соответственно 

возрасту ребенка. Разработать 

специальный комплекс упражнений 

для занятий дома 

2. Подбирать упражнения, 

соответствующие возрасту 

детей. Знакомить родителей с 

элементарными приемами 

физических движений 

3. Гигиенические процедуры 3. Продолжать прививать ребенку 

навыки самообслуживания 

3. Учить ребенка 

самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

4. Закаливание 4. Постепенно приучать ребенка к 

закаливающим процедурам. 

4. Проводить закаливающие 

процедуры, учитывая 

состояния здоровья ребенка 

5. Воспитательные воздействия 5. Содержание игр-занятий строить 

соответственно возрасту детей, 

обязательно учитывая их реакцию 

5. Проводить игры-занятия, 

соответствующие возрасту 

ребенка. Особое внимание 

уделять развитию умения 

занимать себя 

 

Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  направлен на решение следующих задач: 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Реализация индивидуального подхода гарантирует образовательному учреждению, семье 

создание ненасильственной культурологической системы природосообразного развития 

ребенка. 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута педагоги ДОУ 

ориентируются на образовательные потребности, индивидуальные возможности и 
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потребности воспитанника. Основная цель создания индивидуального образовательного 

маршрута, создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого воспитанника в ДОУ условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития, которое неразрывно связано с 

общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и 

других видов развития личности ребенка. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута педагоги 

руководствуются рядом принципов: 

- принцип опоры на обучаемость ребѐнка, принцип соотнесения уровня актуального 

развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуального образовательного 

маршрута; 

- принцип соблюдения интересов ребѐнка; 

- принцип отказа от усреднѐнного нормирования, т.е. избегания прямого оценочного 

подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребѐнка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов в процессе 

реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- принцип непрерывности, когда ребѐнку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Педагог прекратит поддержку только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден. 

Диагностика развития ребенка является основой выстраивания ИОМ. Наряду с 

диагностикой в процессе реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с 

дошкольниками – это контроль с периодическим отслеживанием уровня развития ребенка 

с обязательной обратной связью. Задача воспитателя построить образовательную 

траекторию так, чтобы ребенку было легче воспринимать информацию. При этом ребенок 

сам принимает участие в выборе содержания образования. Без согласования с родителями 

работа не проводится. 

Этапы проектирования индивидуального образовательного маршрута можно 

представить следующим образом: 

целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы, мотивов и 

потребностей ребенка); 

содержательный (обоснование структуры и отбор содержания программного материала 

на основе образовательных программ, реализуемых в ДОУ, установление взаимосвязи с 

другими занятиями, то есть разработка содержания ИОМ); 

технологический (определение используемых педагогических, инновационных, 

здоровьесберегающих технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с 

учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка); 

диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

организационно-коррекционно-педагогический (условия и пути достижения 

коррекционных, педагогических целей). 

При этом  педагог выполняет следующие действия по организации данного процесса: 

- структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей, 

коррекционно-образовательных потребностей, а, следовательно, и индивидуального 

образовательного маршрута, с возможностями образовательной среды); 
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- сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке и реализации 

ИОМ); 

- регулирование (обеспечение реализации ИОМ через использование адекватных форм 

деятельности); 

результативный  (формулирование  ожидаемых  результатов,  их  корректировка,  сроки 

достижения и критерии эффективности реализуемых мероприятий). 

Формы реализации ИОМ: 

- фронтальная работа; 

- подгрупповая работа; 

- индивидуальная работа. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы группы  

3.2. Основным м е с т о м  д л я    организации о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  с    

детьми я в л я е т с я  групповая ячейка, включающая: 

• групповую комнату для игр и занятий, 

• приѐмную комнату(раздевалку), 

• спальную комнату, 

• туалетную комнату. 

В групповой ячейке каждому ребѐнку обеспечивается личное пространство: кровать, стул, 

шкаф для одежды и др. Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей. 

Таблица 4 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная   деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

- Центр двигательной активности; 

- Центр музыкально-театрализованной деятельности; 

- Игровой центр; 

- Центр речевого развития 

- Центр природы 

- Центр отдыха 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр продуктивной деятельности. 

- Центр конструирования 

Подборки методической литературы, дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные  и  календарные  планы,  картотеки  по  разным 

разделам, табеля посещаемости и другая документация. 

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды. 

В группе имеется:  Ковры,  Шторы (комплект) 

Создание условий для развития детей 2-3 лет: 

В групповой комнате пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной 

деятельностью. Помещение оснащено детской и  игровой 

мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света 

и с учетом размещения центров активности детей, отведенных 

для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребѐнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной 

активности ребѐнка. Все материалы и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям. 

В организации пространства используется гибкое и вариативное 

его использование с учѐтом интересов самих детей, даѐт им 

возможность чувствовать себя полноценными владельцами 

игрушек, свободно перемещаться по детскому саду, имеет 

свободный    доступ    к    средствам    изобразительной,    игровой, 
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конструктивной, познавательной, театральной, речевой и другой 

деятельности. 

Дидактический материал по изобразительной деятельности. 

Игрушки народных промыслов из глины. Из дерева: пирамидки, 

кони, матрешки. 

Материалы для лепки и рисования, апликации. 

В группах созданы условия для проведения игр – имитаций и 

хороводных игр, игр – импровизаций, достаточно места для 

организации подгрупповых и групповых игр. Имеются атрибуты 

в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр и 

с содержанием творческих имитационных и хороводных игр, игр 

- импровизаций (маски диких и домашних животных – взрослых и 

детѐнышей, маски сказочных персонажей, маски – головы, 

ленточки, цветочки, листочки, снежинки, султанчики, платочки, 

веночки, элементы костюмов, костюмы, театрально – игровые 

атрибуты для игр. Имеется в группах разного вида театры (театр 

картинок,     театр     на     фланелеграфе,     настольные     театры, 

«пальчиковые», «перчаточные» театры, театры бибабо. Имеется 

театрально - игровое оборудование (ограждение, ширмы, 

простейшие декорации). 

Для театрально – игровой деятельности имеются технические 

средства обучения: Телевизор, магнитофон, аудиозаписи 

музыкальных произведений, литературных произведений, 

звукошумовых эффектов. Музыкально – дидактические игры, 

металлофоны, шумовые музыкальные центры, записи 

музыкальных произведений, атрибуты для музыкальных 

импровизаций: шляпки, зонтики, веера, музыкальные атрибуты, 

детские музыкальные инструменты, звучащие игрушки, мягкие 

модули, наборы строителя. 

Схемы и рисунки для конструирования, мозаики. Бумага и картон 

разных видов. Разнообразные материалы для изготовления 

поделок. 

Игры по экологическому воспитанию. Экологические 

лаборатории, уголки природы, сухой аквариум, мини-огороды. 

Игры для развития представлений о человеке, знакомящие с 

трудом, бытом, техническими достижениями человечества. 

Альбомы: «Фото семьи», «Дом в котором я живу». Модуль дерева 

по сезонам. Иллюстрации «Мой город». 

Физическое развитие: 

Контейнер для хранения мячей, кеглей(набор). 

- передвижной. Сухой бассейн с шарами. Резиновые ковкики для 

профилактики плоскостопия. Мишень навесная. Мячи: большие, 

средние, малые. 

Обручи малый, большой. 

Сенсорика: Игры для формирования у детей элементарных 

математических представлений. Наборы предметов с ярко 

выраженными составными частями и различием по сенсорным 

признакам (цвет, форма, величина, разный материал), предметы 

разных родовых групп (посуда, одежда и др.), кубики, мозаики, 

разрезные картинки, наборы геометрических фигур. Игры – 

экспериментирования с разными материалами: разные формочки, 

влажный и сухой песок, емкость для песка, лейка, мелкие 

игрушки. Таз с водой, щепочки, лодочки, мыло, кисточки, 

поролоновые  губки,  резиновые  игрушки,  скомканная  фольга, 
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 тонкая цветная бумага, веер, жидкая краска, пипетки, емкости для 

смешивания красок, соломки, трубочки, деревянные катушки из- 

под ниток, зеркальца, фонарики, увеличительные стѐкла, пустые 

бутылочки. 

Игры по курсу ОБЖ. Настольно – печатные игры, лото: парные 

картинки, лото с сюжетной картинкой и набором предметных 

картинок к ней («Помоги маме накрыть стол», подбор картинок 

одежды по сезону и др.). Методические источники с подбором 

речевых игр. Игрушки с разным принципом звучания. 

Дидактические игры: наборы демонстрационных картинок и 

игрушек, книжный уголок, 

иллюстративный материал. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Наборы посуды, одежды, мебели, конь-качалка,  большие 

машины, коляски. Мягкие игрушки, изображающие животных. 

Куклы разных размеров. Машины разных размеров. 

Разнообразные настольно-печатные, дидактические игры. 

Несложные самодельные игры с предметными игрушками. 

Картинки по р.н. сказкам. Пальчиковые игры. Строительно – 

конструктивные, настольные игры по разным направлениям 

развития детей, дидактические столы для деятельности детей. 

Сюжетно-ролевые   игры:   в   соответствии   с   возрастом   детей: 

«Дом», «Больница», «Парикмахерская», «Водитель». 

Энциклопедическая, детская литература, иллюстративный 

материал. В  групповых  помещениях  выделены  специальные 

сектора для организации наблюдений за растениями (природные 

уголки), модуль дерева по сезонам. 

Спальное помещение 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая   в   ходе   режимных 

моментов. 

Подъем под музыку. 

Гимнастика пробуждения после сна 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальной комнате размещены детские кровати, на всех детей, 

рабочий стол воспитателя, шкаф для методической литературы и 

пособий образовательного процесса. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями). 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

В приемной комнате группы имеется отдельный вход, в котором 

располагается два тамбура, в одном из которых стоит полка для 

обуви и прикреплена к стене. Приемная комната оборудована 

кабинками для личных вещей дошкольников, двойная скамейка, 

один рабочий стол для приѐма детей, два больших стула, на 

стенах размещены информационные стенды для родителей, 

оформлен уголок творчества. 

Выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В умывальной комнате находятся отдельные четыре раковины 

для детей, прикрепленных на уровне детского роста. Одна 

раковина для взрослых. Один детский унитаз. Один унитаз для 

мытья горшков. Полка с ячейками для горшков. Для каждого 

ребенка есть шкафчик для полотенца, на каждом шкафчике 

маркировка конкретного ребенка, фамилия и имя, а так же 

картинка. Для мытья ног имеется ногомойка. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья).  Шкаф для уборочного инвентаря. 



59 
 

 
Объект территории, 

функциональное использование 
Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных  видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

Участок для прогулки: малые игровые формы,  беседка,  горка, 

песочница, скамейки, физкультурное оборудование, цветники. 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами 

Спортивные   игрушки:   направленные   на   укрепление   мышц   руки, 

предплечья, развитие координации движений ( мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки,  большие машины, скакалки). Имеется сухой бассейн 

с шарами. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, гармошки, 

барабаны, погремушки, маракасы, колокольчики, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством. 

Театрализованные игрушки: куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

пальчиковые сказки. 

Технические игрушки:  телефоны. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов,   конструкторы,   в   т.ч.    конструкторы    нового 

поколения: «Lego», легкий модульный материал, мягкие модули. 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, камешки). 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема. 

Дидактический материал демонстрационный материал для детей «Дети 

и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей,    наглядно-дидактическое   пособие:    «Насекомые»,    «Дикие 
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 животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и форма»  и др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства. 

Детская художественная литература энциклопедии для 

дошкольников. 

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, коллажи. 

 

 

 
Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор (ы) Издательств 

о 

Наличие 

рифаФЭС 

или МО РФ 

Год 

издани 

я 

Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

одобренной решением 

(протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

(http://www.firo.ru/w 

pcontent/uploads/ 

 ФУМ 

ООО 

2016 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 

2100». Сб. материалов в 3-х ч.. 

Образовательные программы развития и 

воспитания детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста «Школа 2100» 

Под науч. ред. 

Р.Н. Бунеева. 

«Баласс» МО РФ 2016 

Пособие для познавательного развития 

«Здравствуй мир!» для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

И.В.Маслова, 

А.А. Вахрушев, 

М.В. Кузнецова 

«Баласс»  2019 

Образовательная программа социально- 

коммуникативного развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возраста (от 0 до 7(8) лет). 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

ООО Баласс  2014 

Образовательная программа развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста от 2 до 7(8) лет 

«Здравствуй мир» 

А.А.Вахрушев 

Е.Е.Кочемасова, 

И.В. Маслова, 

Ю.И. Наумова 

ООО Баласс  2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Познаю себя. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально- 

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 

лет) 

М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова 

«Баласс»  2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пособие для познавательного развития 

«Здравствуй мир!» для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

И.В.Маслова, 

А.А. Вахрушев, 

М.В. Кузнецова 

«Баласс»  2019 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. 

Серии   сюжетных картинок для составления 

Т.Р. Кислова Баласс», М.,.  2014 

http://www.firo.ru/w
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устных рассказов     

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и 

раздаточный материал для детей  3–7(8) лет. 

Серии сюжетных картинок-иллюстраций к 

сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок» 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. 

Серии сюжетных картинок-иллюстраций к 

сказкам «Курочка Ряба». 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Баласс», М.,.  2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Пособие для комплексного развития детей 2-3 лет, 

напрвлено на формирование у ребѐнка целостной 

картины мира через изобразительную 

деятельность 

Т.А. Котлярова, 

Е.А. Фѐдорова 

Баласс   
2019 

Пособие для комплексного развития детей 2-3 лет, 

напрвлено  на формирование у ребѐнка целостной 

картины мира через продуктивную деятельность 

по аппликации и лепке. 

И.В. Маслова Баласс  2019 

Пособие для дошкольников «Аппликация» 

(I, часть) 

И.В. Маслова Баласс»,М.,.  2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к образовательной 

программе физического развития детей 

дошкольного возраста 

Н.А. Фомина Баласс», М.,.  2016 

 

3.4. Режим дня Режим работы ДОУ 

Для того чтобы ребѐнок рос здоровым и жизнерадостным, очень важно соблюдать 

режим дня. Но если дети до года больше времени проводят во сне, то малыша третьего 

года жизни очень тяжело заставить спать, так как он постоянно находиться в движении, 

общении и познании мира, однако режим дня в любом возрасте – одна из главных задач 

воспитания. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №67 «Подснежник» работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. 

Режим работы: с 7. 30 часов до 18.00 часов. 

Режим дня в дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №67 

«Подснежник» комбинированного вида г .  Улан-Удэ – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим дня соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

• в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста 

• на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей 
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• в  соответствии  с  особенностями  организации  гибкого  режима  пребывания  детей  в 

детском саду 

• с   учетом   социального   заказа   родителей   и   нормативно-правовых   требований   к 

организации режима деятельности МБДОУ. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. 

Дневной сон  один раз в день, продолжительностью 2 часа. 

Длительность непрерывной организованной образовательной деятельности не 

превышает 10 мин. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в МБДОУ в 

зависимости от времени пребывания ребенка в группе. Он составляется на холодный и 

теплый период времени года. В рамках режима группы составлен график питания, 

прогулок, сетка непосредственно образовательной деятельности. 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках НОД. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние –  с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

детском 

саду. 
 

 
При  организации режима для детей дошкольного возраста  учитываются 

сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется два сезонных режима с 

постепенным переходом от одного к другому. Режим дня на теплый период года с 1 июня 

по 31 августа. 

 
Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольной организации 

Прием  и  осмотр,  игры,  индивидуальная  работа, самостоятельные  игры, 

просмотр мультфильмов, утренняя гимнастика 
7.30-8.05 

Подготовка к завтраку, К.Г.Н., завтрак 8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-09.25 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.55- 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, К.Г.Н., прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-11.30 

Возвращение с прогулки, К.Г.Н. 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.00 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 16.00-16.25 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 16.-25 - 18.00 
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Дома 

Прогулка 18.30(19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение  с  прогулки,  спокойные  игры,  общественно  полезный  труд, 

гигиенические процедуры 
19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Схема закаливания в группе 
№ Оздоровительные мероприятия 1 младшая группа 

1. Проветривание помещений + 

2. Утренний приѐм в тѐплое время года на улице + в теплое время года 

3. Утренняя гимнастика + 

4. Мытьѐ рук прохладной водой + 

5. Пальчиковая гимнастика + 

6. Босохождение после сна по полу + 

7. Ходьба по резиновым  коврикам + 

8. Умывание прохладной водой + 

9. Прогулки 2 раза в день + 

10. Соблюдение питьевого режима + 

11. Сон без маек + в тѐплое время года 

12. Подвижные игры + 

13. Высаживание на горшки + 

14. Ходьба по  дорожкам + 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 
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- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально- 

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Перечень событий (праздников) для детей с 2 до 3 лет 

Создание групповых традиций в детском саду – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже 

прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. 

Цель работы с родителями: 

 Установление  сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей 

 Способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

детским садом/ 

Учитывая интересы родителей (законных представителей) в группе 

сформированы традиции: 

- «Дни рождения детей» 

Цель: вызвать у детей положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

- «Утреннне приветствие». Проводится утренний ритуал приветствия, 

посредством игр, стихов с действиями, выражая радость от встречи с детьми. 

Цель:  установить  в  группе  благоприятный  микроклимат,  развивать  функции 

планирования.. 

- «Умелые ручки». Изготовление подарков к празднику, выполнение 

коллективных работ своими руками. 

Цель: помочь осознать ребенку собственную значимость,  установить в группе 

благоприятный климат, развивать творческие навыки. 

- «Участие родителей в конкурсах, выставках». 

Цель: приобщить детей и родителей к совместному творчеству. 

- «Организация творческих мероприятий» Организация музыкальных концертов, 

праздников, развлечений. 

Цель:  развивать  чувство  сопричастности  сообществу  людей,  помочь  ребенку 

освоить ценности коллектива. 

Месяц Тема события (праздников): Итоговые мероприятия: 



65 
 

 
Сентябрь «До свидания, лето» Развлечение «До свидания, лето». 

Фотовыставка «Как я провел лето» 

Октябрь «Осень, осень в гости просим» Праздник «Осень золотая». 

Выставка поделок и композиций из 

природного материала «Дары осени». 

Ноябрь «Вся семья вместе и душа на месте» Праздник «День Матери». 

Фотовыставка   на   тему: «Мамы разные 

бывают». 

Декабрь «Пришла волшебница зима» Новогодний утренник, 

Выставка новогодних поделок. 

Январь «Зимние забавы» Развлечение «Волшебный снежок» 

Проводы новогодней ѐлки. 

Февраль «Папин день» Совместное развлечение: «Вместе с папой 

поиграем» 

Изготовление подарков для пап. 

Март «Мамин день» Праздник, посвященный дню 8 Марта! 

Творческая выставка «Цветы для мамы». 

Апрель «День здоровья» Развлечение «Здоровье без лекарств» 

Творческая выставка «Весна» 

Май «Мы немного подросли!» Фотовыставка «Вот мы какие стали 

большие» 

Выставка поделок к Дню Победы 

3.6. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

Модель предметно - развивающей среды 1 младшей группы c учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным 

областям ФГОС. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
 

Компоненты предметно-пространственной  развивающей  среды   по образовательным 

областям 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

2-3 года 2-3 года 

Центр музыкального развития 

Центр рисования 

Центр конструирования 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Уголок ряженья 

Уголок уединени 
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 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие 

2-3 года 2-3 года 2-3 года 

Центр «Мои любимые 

книжки» 

Центр дидактических игр 

Уголок природы 

Центр речевых игр 

Центр «Развиваем пальчики» 

Театральный уголок 

Физкультурный уголок 

Сухой бассейн 

 


	Махнина
	1 младшая группа

