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Ⅰ.  Целевой раздел 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа реализуется в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  Городского округа «город  

Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 16»  в группе общеразвивающей направленности с 2  до 3 лет, разработана в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой - основной  образовательной программой  дошкольного образования и направлена на 

разностороннее развитие детей,  с учетом их возрастных  особенностей,  на основе индивидуального подхода к детям  и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 

1.1.1. Цель и задачи образовательной деятельности 

Цель: создание условий организации социокультурной среды  дошкольного учреждения, открывающей возможности для позитивной 

социализации ребенка раннего  возраста, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту, индивидуальным особенностям, видам детской деятельности в 

разнообразных формах образовательной деятельности..  

Задачи  

1) Обеспечить личностно-развивающее взаимодействие ребенка со взрослым предполагающее индивидуальный подход к каждому ребенку: 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений.  

2) Обеспечить условия для положительного самоощущения ребенка, развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации.  

3) Обеспечить поддержку потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

1.1. 2.  Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность детей раннего возраста осуществляется на принципах: 

− поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 



− личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей;  

− уважения к личности ребенка;  

− реализации образовательной деятельности в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

общения. − обогащения (амплификация) детского развития; 

−  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

−  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности, общении;  

−  сотрудничества с семьей; 

 − приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи; 

 − формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 −  возрастной адекватности условий, требований, методов раннему возрасту и особенностям развития; 

 − учета этнокультурной ситуации развития детей;  

−  учета гендерной специфики развития детей;  

−  построения образовательной деятельности на основе тематического принципа; − принцип интеграции содержания дошкольного 

образования;  

− принцип ситуативности направленный на учет интересов и потребностей детей.  

− опора на игровые методы. Игра является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 

комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя;  

 − принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные, для каждого возрастного 

этапа, виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в 

ведущей для этого периода предметной деятельности; самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, 

экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками; 



 − принципа преемственности цели, задач и содержания детей на разных возрастных этапах дошкольного детства. Принцип преемственности 

предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в ДОУ и семье. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

  На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка, хотя и медленнее по сравнению с 

предшествующим годом. В этот период у детей совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря чему увеличивается 

длительность их активного бодрствования (6- 6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче сформировать навыки правильного поведения, так как 

он уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако надо помнить, что и в 3 года ребёнок легко возбуждается и легко 

утомляется от однообразных действий.  

   На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые большие изменения в его психике касаются дальнейшего 

формирования речи и тех сдвигов в умственном развитии, которые происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в этом возрасте 

увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не только количественно, но и качественно. Почти 

исчезают облегчённые формы слов, а также неправильно произносимые слова; дети начинают употреблять все части речи. Сложившееся 

мышление ребёнка отражается в грамматическом строе его речи, он уже употребляет распространённые и сложные предложения. Он задаёт 

множество вопросов: «Почему?» «Где?» «Когда?» «Зачем?». Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную потребность. 

   Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных предложений, вопросов характеризует дальнейший этап развития 

мыслительной деятельности, говорит о том, что дети воспринимают предметы, явления окружающей действительности не изолированно, 

они пытаются установить между ними связи, улавливают свойства предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют; развитие речи и 

мыслительного процесса идёт одновременно.  

  Существенные изменения происходят и в понимании речи окружающих. Ребёнок понимает смысл слов, относящихся к тому, что 

повседневно его 6 окружает, что лично его касается, что связано с его переживаниями. С ребёнком можно говорить уже не только о данном 

моменте, но и о прошлом, и в какой-то мере о будущем, например о том, куда он пойдёт; что будет делать на прогулке; что произошло вчера 

на прогулке; какими игрушками украшали ёлку; что собирали летом в лесу. Появляются более сложные обобщения, например словами 

«игрушки», «одежда»; ребёнок обобщает разнородные, но сходные по функции предметы. Обобщённые значения приобретают и слова, 

обозначающие качество предметов.  

   Ребёнок может понять рассказ взрослого о таких явлениях и событиях, которые сам он непосредственно не видел, но, чтобы малыш 

воспринял то, о чём ему говорят, смысл слов, употребляемых в рассказе, должен быть ему понятен.  

На третьем году существенно изменяется воспитательное значение речи. Хотя при обучении ведущее место ещё занимает показ, удельный 

вес речи как средства обучения и воспитания значительно возрастает. Словом можно прекратить то или иное действие ребёнка, 

предупредить отрицательное поведение, вызвать приятные воспоминания, научить новому действию, сформировать представление, понятие. 

Но, несмотря на большие достижения в развитии речи, дети ещё не имеют достаточного опыта и не владеют грамматическим строем языка, 

поэтому их речь остаётся несколько своеобразной.  

  Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но автоматизировано. Многие звуки произносятся ещё смягчённо, одни и 

те же звуки в одном сочетании произносятся правильно, в другом - неправильно. Не все дети в этом возрасте выговаривают звуки р, л, 

шипящие, встречается замена и пропуск трудных звуков, их перестановка. Но недостатки собственной речи не мешают ребёнку замечать 

ошибки других детей и поправлять их. Это объясняется тем, что слуховое восприятие речевых звуков более совершенно, чем 



речедвигательные умения ребёнка. На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представления и понятия об 

окружающем его мире. Он узнаёт свойства и назначение многих предметов повседневного обихода; не только различает, но и называет цвет, 

форму, размер предметов; ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях.  

    У ребёнка формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). Представления и понятия детей 

пока ещё не совершенны, и поэтому нередки неправильные заключения.  

Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает значительные изменения ориентировочно-познавательная деятельность. Одним 

из видов деятельности ребёнка можно назвать наблюдение, которому следует уделять особое внимание, так как оно является важным 

средством сенсорного развития. Если взрослый принимает активное участие в наблюдениях ребёнка, то, как правило, ребёнок задаёт много 

вопросов, к которым также 

нужно относиться очень внимательно. Детские вопросы свидетельствуют о том, что ребёнок пытается познать окружающий мир. 

     Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она представлена следующими видами: предметная 

деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой) ; наблюдения; рассматривание картинок, 

книг; элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек); игры со строительным материалом; начала 

изобразительной деятельности (лепка и рисование). Все эти виды деятельности имеют значение для интеллектуального развития малыша. 

Вне деятельности нормального развития ребёнка быть не может.  

    Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные игры, которые по своему характеру становятся более сложными 

по сравнению с игрой ребёнка второго года. Ребёнок, играя, отображает уже многие действия окружающих («ходит на работу», «готовит 

обед», «ухаживает за больным» и др.). При этом он отражает не только последовательность и взаимосвязь действий, но и начинает отражать 

человеческие отношения. Например, бережно, ласково обращается с куклой или сердится на неё, делает ей замечания, наказывает. 

Появляются элементы ролевой игры.  

Новым в развитии деятельности ребёнка третьего года жизни является то, что он, прежде чем начать то или иное действие, заранее 

определяет его цель: «Я буду строить дом»; «Я буду лечить куклу». Появление элементов планирования — важное качество в деятельности 

ребёнка.  

     В этом возрасте ребёнок любит заниматься со строительным материалом. Он самостоятельно может делать уже довольно сложные 

постройки (например, гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними.  

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок начинает понимать, что при помощи карандаша, пластилина можно что- 

то изобразить, и к концу третьего года рисует дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, 

пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких колечек. 

     В процессе деятельности и общения у ребёнка рано начинает складываться определённое отношение к окружающим его людям и 

явлениям, а в соответствии с этим и поведение. Все положительные формы поведения уже вполне доступны детям этого возраста, и их надо 

формировать. Довольно разнообразны на данном этапе и чувства детей. Они проявляют удовольствие, радость и огорчение, страх, 

смущение, чувство привязанности, обиды.  

      Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности.  

     Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: совершенствуются навыки самообслуживания, игры, 

организованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности. 8 У ребёнка формируется умение по своей инициативе выразить 

положительное отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, наблюдать за чем-то интересным.  



      Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш начинает осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, 

обладать такой же независимостью, самостоятельностью. При излишней опеке, несвоевременном усложнении воспитательных подходов 

может возникнуть кризис поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, капризами.  

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы  

 

Общее  

количество детей - 17      Из них мальчиков - 7 ,  девочек - 10 

 

 

Часто болеющие дети 
Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

- дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

- от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

- от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

- старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих 

детей специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети 
Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её смешивают 

с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. Для 

леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети 

плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии 

имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного 

восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); 

слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная 

работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более 

эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

Группа здоровья 



                                                                                

  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в раннем возрасте 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

Конкретизация целевых ориентиров 

 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 

выполняет отобразительные действия, которые переходят в 

сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь 

к действиям старших детей и взрослых, копируя движения 

воспитателя; 

 играя, использует предметы-заместители,воображаемые редметы; 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

- эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- развита предметная деятельность; 

- охотно играет с пирамидками, конструктором, делает постройки 

из кубиков, любит заниматься заводными и разборными 

игрушками; 

- владеет определенным кругом представлений об окружающем 

мире; 

-хорошо ориентируется в окружающей среде (группе, на участке); 

- имеет отчетливые представления о свойствах предметов: форме, 

величине, цвете, называет их, использует в своих играх и 

занятиях; 

- проявляет активность в познании окружающего мира, задает 

множество вопросов. 

использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
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проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- учится быть самостоятельны, проявлять независимость в 

бытовом плане: одеваться, аккуратно есть, соблюдать основные 

правила гигиены, знакомится с правилами этикета; 

- возникают зачатки наглядно-действенного мышления; 

- действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их 

назначением; 

- совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств 

(форма, величина, цвет и др.); 

- узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски 

и расположения; 

- стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым 

свойствам предметов, к их форме, величине, положению в 

пространстве. 

владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 

Расширяется  активный словарь ребенка(до 200-300 слов); 

- в речи появляются формы множественного числа и ряда падежей 

существительных, глаголы повелительного наклонения, 

прошедшего и будущего времени; 

- правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки; 

- речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для 

общения с окружающими, в первую очередь со взрослыми; 

- владеет активной речью, включённой в общение; 

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. 

 

проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает 

ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые 

действия других детей; 

- стремится к общению со взрослыми и активно взрослого; 

подражает им в движениях и действиях; 

- появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

 

усваивает некоторые правила поведения, подчиняется 

требованиям взрослого и выполняет его поручения, по 

собственной инициативе обращается к взрослому. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, 

художественное слово; 



эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства 

- подпевает отдельные слоги, повторяет интонации; 

- способен соотносить движения с музыкой, проявляет 

элементарную ритмичность; 

- проявляет интерес к книге, с удовольствием рассматривает 

иллюстрации, воспроизводит фрагменты знакомых стихов, сказок; 

- наблюдается интерес к эстетической стороне действительности; 

- эмоционально воспринимает красоту природы, игрушек; 

- во время занятия продуктивной деятельностью может 

воспроизводить действия по образцу; 

- охотно действует по собственному замыслу, стремится достичь 

результата. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

освоил в целом все виды основных движений; 

- у ребенка возникают собственные желания, стремление их 

выразить, сделать понятными для взрослого; 

- наблюдается потребность в двигательной импровизации, 

движения носят преднамеренный и произвольный характер 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Нормативные и нормативно-методические основания такой оценки определяются:  

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 - требованиями ФГОС ДО, в которых определены государственные гарантии качества образования;  

- рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики -оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  Система мониторинга 

динамики развития детей основана на методе наблюдения и включает:  

– педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. В ходе педагогической диагностики индивидуального  развития детей  раннего возраста используются 

показатели, разработанные Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной 

Мониторинг предполагает:  

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения;  

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  



- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  

 

Педагогами проводится  мониторинг степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников (ежедневное наблюдение). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 Внутренняя система оценки качества образования в учреждении  направлена на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников (ежедневное наблюдение); 

- степени успешности развития ребёнка (1 раз в год); 

- удовлетворенности родителей  деятельностью детского сада (1 раз в год).  

Периодичность мониторинга  не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Получаемая в 

ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования образовательной деятельности с детьми, осуществления 

необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах развития ребенка.  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Содержание образовательной деятельности  

 

   Содержание  психолого-педагогической работы с детьми представлены в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях, реализуемых с учетом принципа интеграции:  

- социально-коммуникативной, 

 - познавательной, 

 - речевой, 

 - художественно - эстетической,  

- физического развития, 

 с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания в рамках обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  



   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

   в раннем возрасте 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 - экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 - двигательная активность.  

     Образовательная деятельность представлена не только задачами, но и вариативными формами, способами, методами и средствами 

реализации поставленных задач образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, с учетом реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

 

 

2.1.1.  «Физическое развитие» 

 

Ранний  возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в раннем 

детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, 

которые служат основой его нормального физического и психического развития.   

В ходе реализации Программы обеспечивается дифференцированный подход к организации физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста, а также с учетом индивидуальных особенностей детей, что является основополагающим критерием эффективности 

оздоровительной и развивающей работы. 

  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни Взрослые организуют правильный режим дня, 

приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений ДОУ,  так и на внешней ее 

территории (горки, т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.  



Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования 

навыков безопасного поведения взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития физической сферы детей раннего возраста 

 

Задачи образовательного  

процесса 

Создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа жизни, 

формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной активности. 
Направление Формирование у детей ценностей здорового образа 

Педагогические действия 1) Взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья. 

2) При приучении детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности - 

стремление к тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не 

испытывал дискомфорта. 

В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

Формы, способы и 

средства 

1) Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

2) Постоянный пример взрослого побуждающий детей к подражанию, к привычке соблюдения правил 

гигиены. 

3) Сопровождение гигиенических процедур соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. 

4) Рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, 

рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания 

Предметное 

насыщение среды 

Книги со стихами, сказами, рассказами 

Направление Профилактика и снижение заболеваемости детей 

Педагогические действия 1) Соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных мероприятий по профилактике и 

снижению заболеваемости детей. 

2) Слежение за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. 

3) Слежение за чистотой воздуха (проветривание). 

4) Слежение за состоянием здоровья каждого ребенка. 

Формы, способы и 

средства 

1) При приеме детей - опрос родителей о том, как малыш спал, ел, вел себя утром. 

2) Утренний осмотр ребенка, обращение внимания на изменения уровня двигательной активности, наличие 



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

3) Фиксация и передача сотрудникам другой смены и родителям всех случаев и наблюдений, вызвавших 

тревогу за здоровье ребенка (плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие 

аппетита, отказ от игр и занятий и т.п.). 

4) Проведение оздоровительных мероприятий: различных видов закаливания, воздушных и солнечных 

ванн, массажа, витамино-фитотерапия, корригирующей гимнастики, гимнастики для глаз. 

Предметное насыщение 

среды 

Укомплектованная аптечка первой помощи. 

Направление Формирование у детей навыков безопасного поведения 

Педагогические действия 1) Разъяснение и предостережение малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

2) Предостережение от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными 

предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. (они должны находиться вне зоны 

досягаемости детей). 

3) Объяснение детям, почему нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные 

предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при контактах с  животными, избегать 

ядовитых, жалящих насекомых и пр. 

В сфере формирования 

навыков безопасного 

поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Формы, способы и 

средства 

Проведение бесед с детьми, чтение им книг, рассматривание иллюстраций,организация дидактических игр 

на соответствующие темы. 

Предметное насыщение 

среды 

Картинки, иллюстрации, плакаты, книги на соответствующие темы 

Направление Развитие двигательной активности детей 

Задачи образовательного  

процесса 

Создавать специальные условия для развития двигательной активности детей. Развитие у детей интереса к 

физкультурным занятиям. 

Педагогические действия 1) Обеспечение необходимого оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, организовать групповое 

пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей групповой комнате и 

имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам, 

2) Создание условий для развития у детей основных движений - ходьбы,  бега, лазанья, бросания и др.; 

координации движений; формирования правильной осанки. 

3) Организация подвижных игр с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом (в групповом 

помещении, во время прогулки). 

4) Включение элементов двигательной активности во все занятия с детьми, поддержка их стремления к 

подвижным играм. 



5) Учет возрастных особенностей детей, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное 

развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость (некоторые движения вредны детям: 

нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или 

иных упражнений путем длительного повторения). 

6) Индивидуальный подход к развитию двигательной активности детей. 

7) Ориентация на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, медицинские 

показания. 

8) Наблюдение за самочувствием детей, варьирование содержания занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, соблюдение баланса между подвижными и 

спокойными занятиями, не допущение перевозбуждения и переутомления малышей (малоподвижные 

дети вовлекаются в подвижные игры, подвижные дети переключаются на более спокойные игры. 

В сфере развития 

различных видов 

двигательной 

активности 

 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики 

Формы, способы и 

средства 

1) Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр, физических упражнений 

после сна и пр. Включение в эти занятия общеукрепляющих упражнений в положении стоя, сидя, лежа, 

направленных на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. 

2) Использование разнообразных форм организации двигательной активности детей. 

3) Проведение физкультурных занятий в игровой форме, с использованием воображаемых ситуаций и 

игровых образов, подражательных действий (прыгаем, как зайчики, ходим, как мишка, птички полетели, 

цветочки растут и т.п.). При этом не должно ограничиваться стремление детей к творческому 

самовыражению в двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в 

придумывании двигательных элементов. 

Предметное насыщение 

среды 

Спортивные снаряды и игрушки. Оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, 

скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: 

подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в 

определенном направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности,бросать, метать в цель и 

пр. 

 

 

 

Проведение закаливающих процедур 



Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными 

ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем воздухе.  

При организации закаливания соблюдаются следующие требования:  
- учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья  

- эмоциональный настрой ребёнка;  

- использование в комплексе природных  факторов;  

- соблюдение непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и 

погоды);  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания 

 

2.1.2. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

      Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и 

включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации (от лат. socalis – общий, общественный). Для социализации 

дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий  

для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 

В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно- манипулятивной активности, поощряет его действия.  



Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и  налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития социально-коммуникативной сферы детей раннего возраста 



 

Направление Формирование социальных навыков 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Установление доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи между ребенком и взрослым в 

ходе режимных процессов. Создание доброжелательной атмосферы сотрудничества. Формирование навыков 

самообслуживания. Формирование у детей в процессе сотрудничества со взрослым социальных навыков. 
Педагогические 

действия 

Учет индивидуальных особенностей каждого малыша: не торопить медлительного ребенка, не предлагать 

непосильные для малыша действия, не выполнять за ребенка то, что он может делать сам. Предоставление 

детям возможности упражняться в последовательности операций в ходе раздевания, одевания. 

Обращение педагогом внимания детей на все, что он делает сам, рассказывание, что и для чего он делает, 

предложение детям помочь. Побуждение малышей вместе с педагогом складывать игрушки на место 

помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду. Демонстрация правил этикета и побуждение 

малышей им следовать. 

В сфере развития 

общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способ пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей 

по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

Формы, способы и 

средства 

В ходе санитарно-гигиенических процедур, бесед с ребенком взрослый называет предметы и действия, 

объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки. Показ, наблюдение, помощь, простые 

инструкции. Привлечение внимания детей к их внешнему виду, деликатное побуждение пользоваться 

носовым платком, устранять непорядок в одежде, прическе. Наблюдение за деятельностью взрослых и по 

мере возможности включение в нее. В ходе одевания, малыш учится самостоятельно одеваться, обучается 

различным действиям надевает колготки, застегивает и расстегивает застежки на одежде, обуви. 

В ходе подготовки к приему пищи, приема пищи, малыш учится самостоятельно умываться: берет мыло и 

намыливает руки, открывает кран 



Направление Становление общения со сверстниками 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помощь детям в налаживании положительных 

взаимоотношений друг с другом. Привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к 

сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с другом; 

организацию предметного взаимодействия между детьми. Обучение детей позитивным способам разрешения 

конфликтов. 

Педагогические 

действия 

Использование разных ситуаций жизнедеятельности детей: режимные моменты, свободную игру, групповые 

занятия, специально организованные игры. Игровые приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них 

имя каждого малыша и побуждая детей повторять их для поддержания интереса детей друг к другу. 

Обращение внимания ребенка на то, что другой малыш - такой же как он: у него тоже есть глазки, ручки, он 

умеет так же говорить, бегать, играть, для возникновения чувства общности ребенка со сверстниками. 

совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня рождения 

каждого ребенка, совместное изготовление несложных подарков для именинника, с целью создания 

доброжелательных отношений между детьми. Привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг 

друга для пробуждения и поддержания между детьми добрых отношений (сорадование сверстнику, 

проявление сочувствия, жалости). Поддержка воспитателем в течение всего дня эмоционально 

положительной атмосферы. Организация эпизодов совместного наблюдения за различными событиями 

и явлениями, естественно возникающими в течение дня. В ходе конфликтов, важное значение имеет, не 

допущение того, чтобы старший и более сильный ребенок обижал слабого. Объяснение детям, того, что 

нельзя обижать друг друга, а нужно договариваться. Помощь детям в обсуждении ситуаций, в выражении 

своих желаний словами. При этом воспитатели должны стараться избегать директивных высказываний, 

требующих от ребенка действий по прямому указанию («отдай Кате куклу», «играйте вместе»), не унижать 

ребенка. Следует объяснять малышам переживания друг друга, помогать понять состояния другого ребенка и 

договариваться. Запреты можно использовать лишь после исчерпания других способов разрешения 

конфликта. 

В сфере развития 

общения со взрослым 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетен 

Формы, способы и 

средства 

1) Игры и занятия по развитию общения ребенка со сверстниками. 

2) Игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково, такие как игры-потешки с несколькими 

детьми, хороводы, совместные подвижные игры. 



3) Включение малышей в разнообразные формы взаимодействия – в совместные игры с предметами, игры с 

правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

4) Совместный просмотр детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр., 

сближающие детей. 

5) Чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним воспитывающих у детей 

уважительное отношение к другим детям, независимо от их национальности, особенностей личности и 

поведения. 

6) Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со сверстниками. 

7) Эмоциональная включенность взрослого в совместные игры. 

8) Максимально доброжелательное отношение взрослого и отсутствие отрицательной оценки действий детей. 

9) Игры-потешки, способствующие установлению эмоционально- положительного отношения к сверстнику. 

10) Хороводные игры (мелодичные стихи, песни детских поэтов и композиторов), созданные по образцу 

народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений со словом, 

способствующие удовлетворению потребности малышей в движении, в общении, приобщению к образцам 

народного поэтического творчеств; формирующие у детей умение выражать свои эмоции, сопрягать действия, 

«договариваться» на языке действий, чувствовать состояние другого. 

11)Пальчиковые игры, в которых дети могут подражать друг другу -организовываются в любое время дня, 

перемежаются с подвижными играми (эти игры привлекают внимание детей друг к другу, стимулируют 

подражание сверстникам, создают атмосферу близости и общности между малышами). 

12) Игры с простыми правилами, в которых у малышей развивается умение управлять своим поведением, 

внимательно слушать взрослого и действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять 

игровые действия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями 

сверстника. 

13) Игры – драматизации или спектакль игрушки, объединяющие детей общими переживаниями, являющиеся 

средством формирования 

эмоционально-нравственных основ их поведения. 

14) Совместные игры с использованием различных предметов и игрушек (игры с мячами, собирание и 

разборка пирамидок, изготовление различных построек из кубиков (домиков, дорожек, поездов и пр.), 

выкладывание фигурок из деталей мозаик и колец пирамидок, «прятки» игрушек, изготовление бус для кукол 

и пр.), способствующие малышам увидеть в сверстнике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, 

а партнера по игре. 

Направление Развитие игровой деятельности 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Обогащение жизненного опыта, игровых сюжетов детей на основе личностно-ориентированного общения с 

детьми в игровой деятельности. Обеспечение возможности детям осваивать разные ролевые отношения, 

учиться строить диалоги, общаться с партнером по игре. 



Педагогические 

действия 

1) В педагогическом процессе - особое внимание -элементам игры –включение их во все виды 

взаимодействия педагога с детьми. 

2) Игра - основная форма организации разных видов детской деятельности; 

В течение дня выделяется специальное время для проведения разнообразных игр. 

3) Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, переодевание, 

укладывание, кормление, приход и уход детей) делает их для малышей более привлекательными, снимает 

возможные негативные переживания, способствует установлению доброжелательных отношений ребенка с 

педагогом, поддержанию благоприятной эмоциональной атмосферы в группе 

4) Использование игры в качестве основной формы организации детской деятельности (предметной, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной, физкультурных занятий и др.) не подменяя игру 

занятиями по образцу школьного урока. 

5) Включение элементов игры в наблюдение, детское экспериментирование, бытовые занятия (сервировка 

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

6) Выделение специального времени для организации разнообразных детских игр в режиме дня. 

7) Использование для индивидуальной игры с ребенком игр-потешек, дидактических игр, игр с сюжетными 

игрушками – процессуальных игр. 

 

В сфере развития 

игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Формы, способы и 

средства 

1) Игры-потешки (прятки, ладушки), песенки и стишки, произведения детских поэтов и писателей, 

сопровождающиеся разнообразными движениями и звуками. 

2) Действия – «понарошку» с разнообразными предметами и игрушками. 

3) Процессуальные игры (или отобразительные). Дети воспроизводят различные бытовые ситуации 

(кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). 

4) Разнообразные виды детских игр: игры-забавы, игры-потешки («Ладушки», «Сорока», «Едем-поедем», 

«Баран-баран» и пр.), дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-драматизации, 

хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь» и др.), подвижные игры (прятки, салочки, «Третий 

лишний», «Ручеек» и пр.). 

5) Дидактические игры конкретной педагогической задачей (игры с матрешками, пирамидками, вкладышами, 

настольные игры - лото, домино, мозаики и пр,). 

6) Игры с сюжетными игрушками, позволяющие детям моделировать различные ситуации, отражать 

собственный жизненный опыт ребенка, впечатления, полученные из наблюдений за окружающим, из детских 

книг и рассказов взрослых. 



7) Игры-драматизации - разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. 

8) Имитационные игры, 

9) Игры-забавы и подвижные игры, в которых развивается эмоциональная сфера, двигательная активность 

ребенка, умение координировать свои действия с действиями партнеров. 

  

Предметное 

насыщение среды 

 

Предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате 

организуются зоны, специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр. На столике 

расставляется игрушечная посуда; обустраиваются уголки для приготовления еды, купания и 

укладывания спать игрушек. В определенных местах размещаются машинки и строительный материал, 

хранятся наборы игрушек для игры в больницу, парикмахерскую, магазин и т.д. 

Игровое пространство должно быть удобным для детей, давать им возможность играть как по одиночке, так и 

в небольшой группе. Все игрушки должны быть в открытом доступе. 

Разные виды игрушек: реалистические игрушки, воспроизводящие облик людей, животных, черты 

реальных предметов (куклы с ресницами, закрывающимися глазами и подвижными частями тела, посуда и 

мебель, включающие подробные составляющие их детали, например, плита с конфорками и открывающейся 

духовкой и пр.). Прототипические игрушки - лишь условно воспроизводящие детали предмета, например, 

кукла с нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы конфорки и духовка. Предметы-заместители, 

т.е. предметы, не имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для использования в условном 

значении. В качестве заместителей могут использоваться палочки, кубики, шарики, колечки от пирамидки, 

детали конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, скорлупки от грецких орехов, пустые фигурные 

катушки и пр. 

Куклы. Куклы разных размеров, выполненные из разных материалов (пластмассовые, резиновые, тряпичные, 

вязаные и пр.), имеющие подвижные части тела.  Игрушечные животные (кошечки, собачки, медведи), птицы 

(курочка, петушок) и пр., сделанные из разных материалов, имеющие разные размеры и яркую окраску. 

Матрешки, пирамидки, вкладыши. 

В сфере 

социального и 

эмоционального 

развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим детского сада, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с 

другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

детского сада, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 



самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

 

 

2.1.3. Познавательное развитие  

 

                     В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

           В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками- орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

           В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития познавательной сферы детей раннего возраста 

 

Направление Развитие культурно нормированных, практических и орудийных действий 

Педагогические действия Помощь детям в правильном использовании различных предметов домашнего обихода, игрушками, 

специально созданными для овладения орудийными действиями. 

Формы, способы и 

средства 

1) Развитие отдельных движений руки, общей моторики или определенных навыков. 

2) Преодоление спонтанной, импульсивной активности, а следовательно –развития произвольности, 

настойчивости и самостоятельности. 

3) Обучение детей правильно есть, одеваться или умываться. 

4) Организация развивающей предметной среды, налаживание совместной деятельности с ребенком, 

создание условий для самостоятельной деятельности ребенка с предметами. 

5) Предметы и игрушки (выполненные из разного материала, имеющие разные размеры, фактуру, цвет, 

звучание) для развития различных органов чувств и формирования разнообразных умений, для 

стимулирования разных видов действий. 

6) Поддержка интереса детей к игрушкам и предметам, предоставление возможности самостоятельно 

исследовать их, побуждение малышей к совместным играм и занятиям. 

7) Включение предметных действий в дидактическую или сюжетную игру 



Педагогические 

действия 

Помощь детям в овладении бытовыми навыками и навыками самообслуживания. 

В сфере 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Способы, средства 1) Знакомство с бытовыми предметами в процессе приема пищи, совершении туалета, переодевании, а 

также принимая участие в бытовой деятельности взрослых. 

2) Предоставление возможности помогать взрослому накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за 

растениями  в группе и на участке. 

Предметное насыщение Наличие в группе разнообразных бытовых предметов, игрушек, имитирующих их, и игрушек, 

специально предназначенных для развития разнообразных предметных действий, для стимулирования 

малыша к различным движениям и действиям, что способствует обогащению чувственного опыта 

ребенка, развитию мышления (предметы, игрушки и материалы должны находиться в открытом 

доступе,  По-возможности, рассортированы в наборы и размещены так, чтобы у детей возникало 

желание действовать с ними). 

Направление Развитие у детей познавательной активности 

Педагогические 

действия 

Создание условий для ознакомления детей с окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и 

для детского экспериментирования. 

В сфере развития 

познавательно- 

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно- развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи,  песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Формы, способы, средства 1) Поддержка любопытства детей, поощрение любого проявления интереса ребенка к окружающему 

2) Организация совместного с детьми наблюдения за различными явлениями природы. Цель этих 

наблюдений - поддержать или пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с 

разнообразными свойствами природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. 

3) Сочетание наблюдений за разнообразными явлениями природы с интересными играми и занятиями 

детей, в процессе которых они на собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов 

живой и неживой природы, получают общее представление об их отличительных признаках. 

4) Поддержка интереса детей к деятельности взрослых. Комментирование своих действий педагогом, 

рассказывание, чем заняты люди, ответы на вопросы детей. 



5) Чтение детям книг, показ иллюстраций, диафильмов познавательного характера о природном и 

социальном мире. 

Направление Организация детского экспериментирования 

Педагогические 

действия 
1) Предъявление ребенку специальных ≪загадочных≫ предметов как способа стимуляции 

самостоятельной исследовательской активности детей. «Загадочные» предметы должны обладать 

следующими свойствами:  

1), они должны быть новыми и неопределенными. Высокая 

степень неопределенности требует большого разнообразия познавательных действий ребенка. В одних 

случаях исследовательская деятельность детей может быть не связанной с решением практической 

задачи, иметь ≪бескорыстный≫ характер (рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать на 

вкус). В других случаях она может быть направлена на решение какой-либо конкретной задачи 

(например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней игрушку). Во-вторых, такие предметы 

должны быть достаточно сложными для ребенка. Чем более сложной и загадочной будет игрушка, чем 

больше в ней будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она вызовет различные 

исследовательские действия. Вместе с тем, для разворачивания исследовательской деятельности ребенка 

необходим оптимальный уровень сложности предмета. Оптимальным является такой уровень 

сложности, который требует определенных усилий, но эти усилия приводят к достижению понятного 

для ребенка эффекта. 

2) Поощрение исследовательского интереса ребенка (вместе с ним удивляться и радоваться его 

открытиям, хвалить). Не следует ругать малыша, если он из интереса разобрал или нечаянно сломал 

игрушку, налил воды на пол, насорил, испачкался. 

3) Обязательные ответы на все вопросы ребенка в доступной форме, вопросы к малышу о том, что он 

делает, что у него получилось. 

4) При отсутствии у ребенка исследовательского интереса илиограничение действий с предметами 

простыми манипуляциями - стимулирование познавательной активности малыша вопросами, 

подсказками, предложениями. 

Формы, способы, средства 1) Демонстрация ярких необычных эффектов: организация экспериментирования с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к игрушкам из 

различных материалов, освещать фонариком разные предметы и т.п.). 

2) Игры с водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для 

малышей, но и очень полезны для установления физических закономерностей, овладения 

представлениями об объеме, форме, изменениях веществ и для познания свойств и возможностей того 

или иного материала. В процессе таких занятий ребенок получает представления о том, что такое 

полный, пустой, много, мало и др. 

3) Игры с изобразительными материалами (носящие чисто исследовательский характер). При смешении 

красок пальчиками, кистью, печатками; выполнении мазков на бумаге, чёрканием карандашом, 



фломастером, мелком дети не только знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и 

получают быстрый видимый эффект от собственных преобразующих действий, что вызывает у них 

особую радость. 

4) Музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные 

звучащие предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со 

звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности 

дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и артикуляционного аппарата. 

Предметное 

насыщение среды 

 

В группе оборудуется специальный «уголок» для детского экспериментирования: для игр с водой, 

сыпучими, пластическими материалами, интересными для исследования и наблюдения предметами. 

Сминая пластилин, разрывая бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребенок познает 

разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, тяжесть и 

пр. Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. 

Проводя шарики по лабиринту, пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш решает самые 

настоящие мыслительные задачи.  Специальные развивающие игрушки (например, музыкальные 

шкатулки,игрушки с секретом: например, в прозрачной коробочке (для духов, сувениров, дискет) или в 

футляр для очков кладется маленькая игрушка. Особый интерес детей вызывают бытовые приборы, 

открывающие богатые возможности для разнообразных манипуляций (часы, диктофон, транзисторный 

радиоприемник, фотоаппарат, телефон и пр.).  

Направление Совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти и наглядно-

действенного мышления 

Педагогические 

действия 

Осуществление развития всех сторон психики ребенка, и прежде всего познавательного развития. 

Способы, средства Игры с кубиками, геометрическими плоскостными и объемными формами, детские лото, домино. 

Предметное 

насыщение среды 

 

Дидактические игрушки, специально направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и  

памяти ребенка раннего возраста, в том числе, самообучающие, или автодидактические, которые 

содержат в себе цель действия и сами «подсказывают» ребенку, какого рода действия нужно произвести, 

чтобы ее достигнуть. Различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров или цвета 

разных деталей. К таким игрушкам относятся фигурные пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики, 

разрезные картинки. Они побуждают ребенка подбирать и соединять предметы или их части в 

соответствии с их формой и размером 

Задача Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной 

деятельности 

Педагогические 

действия 

1) Помощь ребенку в «удерживании» цели, направление его на достижение желаемого результата. 

2) Помощь ребенку в осуществлении целенаправленного действия, для этого необходимо выделить в его 

сознании представление о конечном результате действия. Например, малыш хочет выложить узор из 



мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает образец, спрашивает, какие понадобятся 

детали, куда их нужно будет положить. Если ребенок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый 

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

обращает его внимание на ошибки, помогает их исправить, побуждает сравнивать полученный 

результат с образцом или замыслом. По окончании работы очень важно похвалить ребенка, 

зафиксировать результат его деятельности. 

3) Оснащение малыша необходимыми ему способами действия, отклик на его просьбы или предложение 

помощи педагогом по собственной инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить 

инициативу и самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет малышу возможность сделать 

самостоятельно все, что он может. 

Формы, способы, средства Игры с конструкторами и игрушки, предполагающие получение определенного продукта. 

Предметное 

насыщение среды 

 

Фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определенный предмет (машинку, солдатика, собачку 

и пр.), всевозможные мозаики или пазлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды 

детской деятельности, как лепка, конструирование из природного и бросового материала, изготовление 

аппликаций также способствуют формированию у ребенка представления о результате, образце, на 

достижение которого направлена работа. 

 

 

2.1.4.  Речевое развитии 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

   – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.  

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации 

для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей 

к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи 

 



Создание оптимальных условий для обогащения и развития речевой сферы детей раннего возраста 

 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Развитие понимания речи (пассивной речи), развитие активной речи. Формирование фонематического слуха, 

развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной функций 

речи). 

Направления Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи, 

развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания речи подразумевает установление адекватной 

связи слова с предметом и действием. 

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, стимулировать и 

поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать условия для расширения 

словарного запаса и усложнения грамматического строя речи. 

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. Фонематический слух 

формируется как при восприятии слышимой речи, так и при проговаривании ребенком слов вслед за взрослым. 

Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи, побуждать 

повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым. 

Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение детей к выполнению 

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

собственных словесных «инструкций», связанных с действиями. Все аспекты речевого развития 

осуществляются в неразрывном единстве и предполагают общие психолого-педагогические условия. 

Педагогические 

действия 

1) Речь окружающих взрослых, требования к ней: 

- речь взрослых должна быть правильной, отчетливой, неспешной, эмоционально окрашенной; 

- эмоциональное содержание, выраженное определенным тоном, помогает маленькому ребенку лучше понять 

смысл слов. 

- для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя речи детей важно, чтобы речь 

взрослого была более сложной, чем речь ребенка и по структуре, форме фраз и по лексической новизне. Она 

должна давать ребенку более сложные образцы, чем те, которыми ребенок уже владеет. 

- взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была понятна ребенку, касалась интересных и важных 

для него тем.  Все это способствует вовлечению в речевой контакт со взрослым 

В сфере развития 

речи в повседневной 

жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения 

детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события 

и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки,объясняют, что на них изображено, поощряют 



разных сторон 

речи 

 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Формы, способы и 

средства 

 

1. Во время прогулки на улице воспитатель обращает внимание детей на явления природы, на животных, 

людей и их действия. 

2. Педагог сопровождает речью все повседневные дела в группе. 

3. Воспитатель беседует с детьми, «советуется» с ними, спрашивает их мнение, задает вопросы. 

4. Побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности. 

5. Различные поручения, исполнение которых требует от ребенка речевого общения с окружающими, в том 

числе разговор с другим ребенком. 

6. Специальные игры и занятия. При их организации целенаправленно создаются условия для развития у детей 

разных сторон речи. 

7. К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся: 

- разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, 

звукоподражательные игры, и др.); 

- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное; 

- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; 

- демонстрация диафильмов; 

игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 

игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

8. Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся 

пузырь»), для установления эмоционального контакта с ребенком. 

9. Звукоподражательные игры на развитие фонематического слуха, четкости произношения, интонационной 

стороны речи. 

10. Намеренное создание некоторых затруднений для ребенка, что требует особой мобилизации его внимания в 

специальных речевых  играх и занятиях. 

11. Совместное чтение детских книг, рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций, 

стимулирование малышей к повторению речевых образцов. 

12. Просмотр диафильмов («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка-Ряба») способствующий развитию у 

детей умения слушать речь взрослого. Показ сопровождается рассказом, с подробной остановкой на каждом 

кадре. 

13. Занятия и игры с предметными и сюжетными картинками, при рассматривании которых вместе со 

взрослым, дети узнают персонажей, изображенных на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали 

раньше; способствующие расширению словарного запаса, формированию обобщенного значения слов, 

развитию грамматического строя речи, стимулирующие активное использование речи. 



14. Рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями для развития умения слушать и понимать 

содержание чисто словесного текста, а также способности пересказывать текст. 

15. Отгадывание и совместное придумывание загадок для обучения детей узнаванию предметов по словесному 

описанию, с опорой на зрительное восприятие предметов. 

16. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики, включающие движения кистей рук и пальцев, 

сопровождаемых ритмической, несложной речью. 

Предметное 

насыщение среды 

Разнообразные тематические наборы картинок: (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.); сюжетные картинки 

с изображением действий (кошка пьет молоко, дети катаются на санках, девочка одевается и др.) и их 

последовательности (например, иллюстрации к сказкам). Лото, домино, и простые сюжетные игры с 

использованием картинок -заменителей реальных предметов (игры в магазин, в зоопарк, в 

кормление, лечение куклы и др.). 

 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

 

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

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  



Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития художественно- эстетической сферы детей раннего возраста 

 

Задачи 

образовательно 

го процесса 

Формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к изобразительным видам 

деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной деятельности 

Направление Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

Педагогические 

действия 

Эстетическое воспитание в повседневном общении взрослых с детьми, и в специальных играх-занятиях. 

Привлечение внимания ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства. Вовлечение 

ребенка в процесс сопереживания по поводу воспринятого. Обращение внимания малышей на красоту природы во 

всех ее проявлениях 

В сфере 

развития у 

детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их 

в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

Формы, способы 

и средства 

Стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, способствующие эмоциональному отклику 

ребенка на окружающее, закреплению полученных им впечатлений. Знакомство детей с произведениями искусства. 

Прослушивание фрагментов классических поэтических и музыкальных произведений (движение под эмоционально 

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

музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями). Экспериментирование с бумагой, карандашами, 

красками, погремушкой, колокольчиками. 

Предметное 

насыщение 

среды 

Предметом совместного эстетического переживания становятся не только произведения искусства, но и проявления 

красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная 

одежда малыша. 

Направление Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Задачи 

образовательно 

го процесса 

Поддержать интерес ребенка и создать условия для развития изобразительной деятельности. 

Продлить, закрепить интерес малыша к изобразительному материалу, поддержать его разнообразные 

познавательные действия с ним. Развивать способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых 

предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только на содержание образа, но и на художественную 

форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, камня. Обеспечить овладение детьми разнообразными 



приемами лепки: раскатывать, скатывать, сплющивать комочки, делать углубления, отщипывать кусочки и 

прилеплять детали, создавать плоские и объемные формы, разнообразные фигурки. Познакомить детей с 

элементарными способами изготовления аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя 

разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, 

ткани, ваты и пр.). 

Педагогические 

действия 

1) Создать в группе соответствующую развивающую среду, подобрать материалы для разных видов художественно-

эстетической деятельности. 

2) Предоставление ребенку возможности для манипуляций с художественным материалом, использованию его по 

назначению, помощь малышу в постижении различных средств выразительности, посредством которых можно 

передавать эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и явлений действительности. 

3) Предоставление ребенку возможности для экспериментирования с материалом. 

4) Помощь детям в создании предметных и сюжетных рисунков. 

5) Отклик на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. 

6) Побуждение детей к лепке из пластилина, глины, теста, помощь в создании и видоизменении простых форм из 

этих материалов. 

7) Поощрение любых попыток творчества малыша, похвала, уважительное отношение к тому, что у ребенка 

получилось. 

8) Привлечение внимания детей и родителей к продуктам детского творчества, что способствует развитию у ребенка 

положительного самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за достижения. 

В сфере 

приобщения к 

изобразительны 

м видам 

деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей 

Формы, способы 

и средства 

1) Использование заготовок (фигурки тигра, кошки, жирафа и пр.). 

2) Занятия лепкой вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут быть использованы для 

различных игр (грибочки для ежика, пирожки для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). 

3) Комплексное использование различных видов художественной деятельности (например, рисовать под музыку или 

стихи; лепить персонажи сказок и затем обыгрывать их). 

Предметное 

насыщение 

среды 

Карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, пластические 

материалы (материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие действий, находиться в 

доступном месте и быть удобным для использования). Мел, губка, гуашь, печатки. Фигурки из разных материалов 

(глины, дерева, пластмассы и пр.) для раскрашивания. 

Листы бумаги, ватмана большого размера располагаются не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели 

возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. 

Природный и бросовый материал (лстья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). 



Направление Приобщение детей к музыкальной культуре 

Задачи 

образовательно 

го процесса 

Создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Поддержка интереса и побуждение детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах 

Педагогические 

действия 

1) Создание особой музыкальной среды. 

2) Пение детям песенок, прослушивание вместе с ними детских песен, фрагментов классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в 

аудиозаписи. 

3) Побуждение детей, при прослушивании музыки, ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. 

4) Стремление разделить любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключиться я к действиям детей, 

хвалить их. 

5) Побуждение детей к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и 

пальчики. 

6) Организация игр для поддержания интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

7) Привлечение детей к занятиям и музыкальным играм с учетом их желания и интереса. 

8) Побуждение малышей к ассоциированию характера музыки с теми или иными образами (распускаются цветочки, 

прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). 

9) При прослушивании музыки предложение детям изобразить мимикой, движениями настроение, помощь в 

назывании его. 

10) Побуждение малышей к напеванию колыбельной куколке, сделать зарядку зайчикам под веселую песенку и т.п. 

В сфере 

приобщения к 

музыкальной 

культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Формы, способы 

и средства 

1) Органичное включение музыки в различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях 

изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). 

2) Музыкальное сопровождение режимных моментов: веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при 

проведении зарядки, колыбельная перед снм. 

3) Предоставление возможности детям для экспериментирования с инструментами и другими звучащими 

предметами -малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, подражать  

4) Прослушивание с детьми звучания разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентирование 

внимания детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый 

использует  различные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый 



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

5) «Веселый оркестр» (дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки). 

6) Участие детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями и старшими детьми (дети смотрят, как 

поют и танцуют взрослые и старшие дети, и сами участвуют в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, 

танцах, играх). 

Предметное 

насыщение 

среды 

 

Оборудование музыкального уголка, в котором имеются детские музыкальные инструменты, такие как бубен, 

барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки. 

Направление Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Задачи 

образовательно 

го процесса 

Способствовать освоению ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности 

к сопереживанию. Освоение азбуки взаимоотношений через совместное переживание детьми чувства, стремления 

показать, что испытывает персонаж; Развитие чувств ребенка, представлений о «плохих» и «хороших» человеческих 

качествах через сопереживание персонажам инсценировок.  

Педагогические 

действия 

1) Использование разных возможностей для обыгрывания какого-либо предмета или события для пробуждения 

фантазии ребенка. 

2) Привлечение детей к посильному участию в инсценировках, с последующим обсуждение с воспитателем 

увиденного 

В сфере 

приобщения 

детей к 

театрализованн 

ой 

деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Формы, способы 

и средства 

1) Игры-забавы, хороводы, прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми как первые 

театрализованные действия малышей. 

2) Сопровождение игровых действий подходящими стишками и песенками. 

3) Просмотры с детьми детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в 

постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и старших детей. 

4) Инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также эпизодов их повседневной жизни. 

5) Игры-инсценировки, где, действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и использовать 

язык мимики и жестов, совершенствуя свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация выступает важной 

составляющей. 

Предметное 

насыщение 

среды 

Разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а также 

обыкновенные игрушки 



 

 

 

2.2.  Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

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. 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. Культурные 

практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.  

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребе  нка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

Культурные практики обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность детей. Культурные практики 

осваиваются детьми с первых дней жизни. К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно- исследовательскую деятельность и 

коммуникативную практику. В культурных практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате).  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения.  

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта- результата с определенными критериями качества.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.  



Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и 

задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 

оформленному замыслу и его результативному воплощению.  

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).  

К культурной  практике относится и  чтение  художественной литературы.  

Художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей 

вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском 

 

Достижение целей ООП ДО через основные виды деятельности детей 

 

Образовательная область Направления реализации Вид деятельности 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование социальных навыков. 

Становление общения со сверстниками. 

Развитие игровой деятельности. 

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками; 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Познавательное 

развитие 

Развитие практических и орудийных действий. 

Развитие познавательной активности. Развитие 

восприятия и мышления. 

Развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. 

- предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

-экспериментирование с материалами 

Речевое развитие Развитие понимания речи. 

Развитие активной речи. 

Развитие фонематического слуха. 

Развитие речи как средства 

управления своим поведением 

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками 

Художественно- Формирование эстетического отношения к восприятие смысла музыки; 



эстетическое развитие окружающему миру. Приобщение детей к 

изобразительной деятельности. 

Приобщение детей к музыкальной культуре. 

Приобщение детей к театрализованной 

деятельности 

- восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками; 

Физическое развитие Формирование у детей ценностей здорового 

образа жизни. 

Профилактика и снижение заболеваемости детей. 

Формирование у детей навыков безопасного 

поведения. 

Развитие двигательной активности детей. 

двигательная активность; 

 

 

2.3 Способы и направления  поддержки детской инициативы  

 

Главный целевой ориентир дошкольного образования – это поддержка детской инициативы. 

 

В раннем возрасте педагогами обеспечивается: 
- поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям; 

- помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление возможности реализовать задуманное; 

- поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) с взрослыми 

и сверстниками; 

- поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними; 

- поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 

- поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами; 

- предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту; 

- поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства; 

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

- обучение способам установления положительных контактов со сверстниками; 

- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» 

 

«Центр игры и общения» 



Поддержка игровой инициативы ребенка. 
Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 

- воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому; 

-помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам руководства; косвенные обращения 

наталкивают ребенка на дальнейшее самостоятельное разворачивание игры; 

- увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними; чсто, усвоив первые игровые действия, маленькие 

дети выполняют их только с теми игрушкам , с которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому нужно 

стимулировать игру ребенка с разными персонажами: большими и маленькими куклами, пупсиками, собачками, 

мишками и пр. Это будет способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию; 

- речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет перевести предметные действия с сюжетными 

игрушками в план общения с персонажами игры, открывает возможность построения диалогов между партнерами, планирования 

игры. Речь позволяет создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение предмета. Расширение круга игровых 

предметов и действий. Играя вместе с ребенком, подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями 

стимулирует малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых действий. - 

разнообразие сюжетных игрушек. С помощью разнообразных сюжетных игрушек ребенок начинает расширять свои представления об 

окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра ребенка становится более содержательной и интересной; 

- обогащение игровых сюжетов 

- выстраивание последовательности игровых действий; 

- введение в игру предметов-заместителей; 

- подготовка к принятию роли. 

- предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны, 

специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр; освоение более широкого игрового пространства дает возможность 

варьировать условия игры, открывает простор для детской фантазии; 

- игровое пространство жестко не ограничивается; 

- воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он 

проявляет внимание к успехам и неудачам малыша; 

- признание за ребенком права на собственные желания, предоставление права выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров 

по игре без принуждения; 

- стремление к установлению доверительных отношений с детьми (способствуют ласковые, доброжелательные обращения к ребенку. 

Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и откликается на проявления такой инициативы со стороны 

ребенка; 

- принятие участия воспитателя в играх и занятиях детей как равноправного партнера; 

- поощрение стремления ребенка следовать образцам действий, без ограничения при этом собственной инициативы, 

изобретательности и фантазии ребенка; 

- уместная похвала; 



- создание таких ситуаций, где центром внимания является каждый ребенок; 

- поддержка инициативы ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, предоставление детям больше свободы в 

организуемых играх. 

«Центр книги» 

- пробуждение и поддержка у детей интереса к слышимой речи, развитие умения слушать речь 

взрослого; установление адекватной связи слова с предметом и действием для развития 

понимания речи; 

- побуждение детей к подражанию речи взрослого, стимулирование и поддержка инициативных обращений детей к педагогам и 

сверстникам; 

-пробуждение и поддержка внимания и интереса детей к слышимой речи, побуждение к повторению речевых образцов, предлагаемых 

взрослым; 

- побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности 

«Центр изобразительного творчества» 

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления что-либо изобразить, предоставление права выбора материала, средств, 

замысла. 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие 

или игру; 

- учет желания и интереса детей к занятиям изобразительной деятельностью; 

«Центр музыкального творчества и театрализованной деятельности» 

- учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации; 

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, предоставление права выбора музыкальных 

инструментов, музыки, замысла; 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно,  не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие 

или игру; 

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах в ходе организации 

соответствующих игр 

«Игровая площадка» 

- поощрение и поддержка естественной потребности малышей в двигательной активности; 

- отказ от ограничения стремления детей к творческому самовыражению в двигательной активности  - стимулирование и поощрение 

малышей в придумывании двигательных элементов 

«Центр конструирования» 

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления что-либо построить, предоставление права выбора материала. 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно, не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие 

или игру; 

- учет желания и интереса детей к занятию конструированию. 

«Центр экспериментирования» 



- предоставлять возможность к  самостоятельной исследовательской активности детей; 

- поддерживать исследовательский интерес  ребенка  

- выстраивание последовательности игровых действий; 

- внесение в центр предметов (часов, фонариков, коробочек со сложными замками и т.д.) . 

 

 2.6.  Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

. Формы взаимодействия с семьей  

- коллективные: родительское собрание (группы), групповые консультации; 

 - индивидуальные: беседы, консультации, посещение семьи на дому, анкетирование; 

 - наглядно-информационные: стенды, ширмы, папки-передвижки, выставки   

-интерактивные формы  

на стендах группы,  сайте ДОО, фотогазеты, анкетирование, опросы, почтовый ящик, «телефон доверия», выставки детских работ  

 -  досуговые: праздник, развлечение,  участие в выставках,  конкурсах. 

   -  познавательные: устный журнал, семейный клуб, решение педагогических ситуаций, тренинги, памятки, буклеты. 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями  

 

Месяц Мероприятия Формы и содержание работы 



Август Знакомьтесь: группа «Ладушки»  Экскурсия по детскому саду, знакомство с группой 

Сентябрь Родительское собрание «Возрастные 

особенности развития детей 2-3 лет. 

Кризис раннего возраста» 

Вечер вопросов и ответов. 

Коллективная уборка группы: совместный труд – сближение 

родителей и воспитателей 

Октябрь Консультация «Чему учат сказки и потешки» Общение за чаепитием. Разговор о проблемах. Встреча с 

педагогом – психологом. 

Ноябрь Посещение воспитателем семей 

воспитанников по необходимости. 

Фотовыставка «Мой ребенок – самый, 

самый…»    

Организация фотовыставки  

 

Декабрь Родительское собрание «Развитие речи детей» 

Консультация «Новый год – семейный 

праздник» 

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у ребят. 

Праздник новогодней елки в детском саду 

Январь Посещение кукольного театра  

Организация конкурса « Символ года» 

Совместное присутствие детей и родителей на показе 

кукольного театра, организованного воспитателями и детьми 

подготовительной группы.  

Организация выставки  «Символ года» 

Февраль  Рассказать о поведении во время пожара  Беседа "«Как действовать в случае возникновения пожара?!» 

Беседа «Экстремальная ситуация: Пожар!» 

Март Чаепитие «Мамин праздник» 

 Посещение театрализованного представления 

Совместное чаепитие после праздника, посвященного 8 Марта  

Совместное присутствие родителей и детей на показе театра , 

организованного воспитателями 

Апрель Фотовыставка «Реализация проекта Любимая 

игрушка ребёнка» 

Родители готовят  фотографии детей  и небольшие отзывы о 

детском саде.  

Май День добрых дел 

 Кафе «Лакомка»  

Семейный клуб - родительское собрание 

«Какие игрушки необходимы ребёнку?  Барби 

или Чебурашка – что выбрать?» 

Субботник на территории детского сада и в группе  

Чаепитие  

Обсуждение планов на будущее 

Июнь Спортивный досуг  Игры – развлечения вместе с родителями на свежем воздухе 

Июль Русская березка Развлечение 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Организационно-педагогические условия 

 3.1 Примерный режим  дня  

 

 

Режим дня детей в группе раннего возраста общеразвивающей направленности с учетом задач образовательной деятельности в режимных 

моментах и возрастных, индивидуальных особенностей детей (ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.). Холодный период /сентябрь-

май/ 

Режимный момент Образовательная деятельность в режимных моментах  Время 

Утренний прием детей, 

игры, общение 

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в жизнь детского сада; создание 

спокойного психологически комфортного настроя для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности. Игры 

Общение детей по интересам. Беседы с детьми. . Гимнастика (артикуляционная, 

дыхательная, пальчиковая): физиологическая активизация организма ребенка. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение 

810 - 8.20 

КГП/подготовка к 

приему пищи.  

 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки). Самообслуживание. Умывание прохладной водой. Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. Формирование культуры еды. 

Самообслуживание. (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

8.20 - 8.45 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповой утренний 

сбор. 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам. Мотивация к 

образовательной деятельности. Проблемные, игровые, образовательные ситуации. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

образовательную деятельность.  

8.45 –09.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Специально организованная непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Образовательные ситуации на игровой основе. Обучение, воспитание и развитие 

09.00 – 09.30 по 

подгруппам 



(общая длительность, 

включая перерыв) 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Перерыв между 

периодами НОД 

не менее 10 мин. 

Динамическая пауза. Двигательная, игровая активность. Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряжения. Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные 

упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к приему 

пищи. Второй завтрак. 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Самостоятельная 

деятельность детей. 

09.30 – 10.10   

Подготовка к прогулке.  

 

Прогулка. 

 

 

 Возвращение с 

прогулки   

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания, раздевания (уход за одеждой и обувью). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание условий для разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; дидактические игры; подвижные игры. Развитие 

художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности. 

Развитие познавательных интересов детей. Познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты. Индивидуальная работа с детьми. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным материалом 

10.10 – 11.40 

КГП/подготовка к 

приему пищи.  

 

Обед. 

 

 Подготовка ко сну. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи. Формирование 

культуры еды. Формирование навыков культурного поведения за столом 

(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование столовыми 

приборами). Формы этикета. Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка 

(успокоение, настрой на сон). 

11.40 – 12.10 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни. Температурный режим. Местное проветривание. Режим 

тишины. 

12.10 – 15.00 

Подъем, закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.00 – 15.20 

КГП/подготовка к 

приему пищи. 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических 

навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

15.20 – 15.40 



Полдник. выполнения гигиенических процедур. Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом 

Игры, общение 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам и выбору 

детей. Вечерний сбор 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. Обеспечение условий для 

переноса в свободную  деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных 

в разных формах образовательной деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня, интересам детей. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в 

центрах развития детей по интересам. Чтение художественной и познавательной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Сюжетно- 

ролевые игры. Мастерские.  

15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке.  

 

Прогулка.  

 

Уход детей домой 

Формирование навыков самообслуживания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (загадки, потешки, стихи). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Конструирование. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 

воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о детях, 

результатах дня и о предстоящем дне. 

16.30 – 18.00 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в течении всего времени пребывания детей в ДОУ 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в течение дня. Длительность времени на прогулку – 2,5 - 

3 часов в течение дня.  

 

 

Примерный режим дня  в группе 3 года жизни с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей (ежедневное время пребывания 

детей – 10,5 час.). Теплый период года /июнь- август/ 

 

Режимный момент / Образовательная деятельность в режимных моментах  Время 

Утренний прием детей, 

игры, общение 

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в жизнь детского сада; создание 

спокойного психологически комфортного настроя для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности. Игры 

(дидактические, настольно-печатные, сюжетно- ролевые, игры малой 

подвижности), самообслуживание и др. Общение детей по интересам. 

Наблюдения, труд. Самостоятельная деятельность детей 

07.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, 08.00 – 08.10 



беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

КГП/подготовка к 

приему пищи. Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно- 

художественное сопровождение. Самообслуживание. (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). 

08.10 – 08.40 

Игры, общение Игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, игры малой 

подвижности). 

8.40 - 9.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Второй 

завтрак Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. Укрепление здоровья детей и 

оптимизация двигательной активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; 

народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

09.10 – 11.20 

 

(10.00-10.20) 

 

Водные процедуры. 

Закаливание 

Физиологическая активизация, закаливание организма ребенка 11.20 – 11.40 

КГП/подготовка к 

приему пищи. Обед. 

Подготовка ко сну. 

Формирование навыков самообслуживания, аккуратности, культуры еды. Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

11.40 – 12.10 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни 

12.10 – 15.00 

Постепенный подъём, 

пробуждающая 

гимнастика, 

воздушные и водные 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. Гимнастика пробуждения 

«ленивая» гимнастика. 

15.00 – 15.30 

Подготовка к приему 

пищи 

Формирование навыков самообслуживания,. Полдник аккуратности, культуры еды 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

домой Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов 

движений. Формирование у детей чувства общности. Наблюдения, игры, общение, 

труд. Самостоятельная деятельность Уход детей домой 

15.50 – 18.00 

Длительность времени на прогулку  составляет  3 часа в течение дня. 

 

 

 

 



Примерный проектно-тематический план для детей 3 года жизни (на год) 

 

№ Тема проекта (обязательной части ОП ДО) 

 

Примерные сроки 

реализации 

Тема проекта (части ОП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений) 

1  Сентябрь Наш любимый детский сад 

2 Фольклор для малышей   

3 Кто живет в море   

4 Мои любимые игрушки   

5 Затейница осень Октябрь  

6 Дары осени   

7 Обитатели леса  Мой дом 

8    

9 Домашние животные Ноябрь  

10 Транспорт   

11 Птичий двор   

12   Наши меньшие друзья 

13 Здравствуй зимушка – зима! Декабрь  

14 Звери зимой   

15 В гостях у Деда Мороза и снегурочки   

16   Новый год семейный праздник 

17 Мои первые книжки Январь  

18 Зимние развлечения   

19 Народные игрушки   

20 Одежда. Обувь Февраль  

21   Моя семья 

22 Сундучок чудес   

23 Папу поздравляют малыши   

24 Давайте познакомимся - это моя мама! Март  

25 Пришла весна   

26 Птички прилетели   

27 Профессии   

28 Журчат – ручьи Апрель  

29 Огород на подоконнике   



30   Растем здоровыми 

31   Вежливые слова 

32 Ожил лужок Май  

33 Насекомые   

34 Все деревья в цвету   

35 Обитатели леса весной   

 Здравствуй лето Июнь В летне-оздоровительный период: 

развлечения, праздники. НОД – не 

осуществляется. 

 Радости лета Июль 

 Расту здоровым Август 

 

 

 

3.2 Методические материалы и средства образовательной деятельности 

 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

Образовательная 

область (модуль) 

Образовательная программа из комплекса 

вариативных 

Кол-во Учебные издания (методическое 

пособие, материалы, методики, 

технологии) 

Кол-во Ресурсы 

(печатное, 

электронное) 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

1 Печатный 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  

 Электронны

й 

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: 

сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

1  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://Navigator.firo.ru.  

 Электронны

й 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Москва 

«Русское слово», 2019 

1 

 

 

 

 

 

 

1.1. Парамонова Л.А. Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет. Москва. 

ОЛМА-  Медиа Групп, 2009 

1.2Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (система работы в 

первой младшей группе). 

Издательство Мозаика-синтез. 

4 Печатный 



 

 

 

2 

 

Москва, 2008 

1.4.Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (система работы в 

первой младшей группе). 

Издательство Мозаика-синтез. 

Москва, 2008 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1..Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Москва 

«Русское слово», 2019 

2 2.1Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных  

экологических представлений в 1 

младшей группе детского сада. 

2.2Парамонова Л.А. Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет. Москва, 

2009 

 

4 печатный 

Речевое развитие 1. .Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Москва 

«Русское слово», 2019 

 3.1 Гербова В.В.Занятия по 

развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. Москва, 2008 

 

1 печатный 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. .Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Москва 

«Русское слово», 2019 

 4.1. Лыкова И.А.  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа.  Учебно  – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2013 

4.2. Сорокина Н. Миланович Л. 

Кукольный театр для самых 

маленьких. Театральные занятия с 

детьми от 1 года до 3 лет 

4.3.Колдина Д.Н.Аппликация с 

детьми 2-3 лет. Мозаика, 2016  

4.4.Колдина Д.Н.Лепка с детьми 2-3 

лет. Мозаика, 2016  

2  Печатный  



 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

 

Группа № 2 Наименование оборудования Количество 

Групповая комната 

 Столы детские 5 

Стулья 20 

Полка для физкультурного оборудования 1 

Мебель «Теремок» 2 

Стол «Капелька»  2 

Шкаф для посуды 1 

Раковина 3 

Сушилка для посуды  3 

Титан 1 

 «Центр книги»  

Подиум 1 

Книги  30 

 «Центр экспериментирования» 1 

 

 

Физическое 

развитие 

1. .Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Москва 

«Русское слово», 2019 

2 5.1Аверина И.Е. Физкультурные 

минутки и динамические паузы в 

ДОУ. Москва. Айрис пресс,2007 

5.2Литвинова М.Ф. Подвижные 

игры и игровые упражнения детей 3-

го года жизни.   «Линко- пресс», 

Москва, 2005 

5.3. Фисенко Физкультура  

разработка занятий в первой второй 

младших группах. Корифей. 

Волгоград, 2008 

2 печатный 



Стол для экспериментирования 1 

Игра «Рыбалка» 2 

Лейки  3 

Кораблики  3 

Предметы для экспериментирования  

Сосуды разной формы 10 

Воронки  8 

Магнетический песок 1 

Наборы для песка 2 

Часы песочные 2 

  

 «Центр игры и общения»  

Детский кухонный уголок 1 

Кроватка 2 

Столик 1 

Стулья  2 

Куклы  8 

Одежда для кукол  

Набор детской посуды 2 

Одежда для ряженья  

Набор «Овощи, Фрукты» 2 

Коляска 2 

Игрушки резиновые 10 

Животные  3 набора 

Машинки большие 2 

Машинки маленькие 3 

Машины средние 7 

Сортер «Домик» 1 

Сортеры 7 

Пирамидки 1 



Мозаика  3 

Шнуровка 3 

Застёжка 1 

Дидактические игры 20 

Пазлы  – вкладыши 4 

Кубики с картинками 3 

Игры на липучках 30 

Игры с прищепками 5 

 «Центр конструирования»  

Конструктор  ЛЕГО  1 

Конструктор  «Город» 1 

Конструктор строительный крупный 1 

Конструктор строительный мелкий 3 

Набор кубиков (пластмасса) 1 

Модули   

  

 «Игровая площадка»  

Обручи  2 

Мячи набивные (маленькие) 15 

Маски 17 

Мячи резиновые (маленькие) 15 

Кегли 1 

Мячи резиновые 3 

Мячи массажные 9 

Погремушки 15 

Рули  3 

       «Центр изобразительного творчества»  

Фломастеры 10 

Восковые мелки 10 

Мел цветной 2 набора 

Пластилин не липнущий к рукам 3 набора 

Доска для лепки 20 

Цветные карандаши 20 

Гуашь 10 



Кисточки 20 

Кисточки для клея 20 

Клеёнки для рисования 20 

Альбомы 10 

Подносы для раздаточного материала 20 

Пластилин восковой 10 

Набор печаток 2 

Набор трафаретов 2 

Формочки для лепки 8 

Глина 1 

Матрешки 3 

Альбом «Природа в картинах художников»  

  

Игры 5 

 «Центр музыкального творчества и театрализованной деятельности»  

Театры разные 14 

Ширма настольная 1 

Магнитная доска 1 

Фланелеграф  1 

Металлофон  1 

Электропианино  1 

Барабан  2 

Бубен 2 

  

 

 Спальная комната 

 Стол 1 

Кровать 20 

Стул 2 

Шкаф для игр 3 

Сухой бассейн  1 

                                                                         Раздевальная комната 

 Скамейки 5 

Шкаф для одежды 20 



Журнальный стол 1 

Шкаф для одежды сотрудников 2 

Стульчики детские 2 

 Туалетная комната 1 

Шкаф для инвентаря 1 

Раковина детская 4 

Полка для горшков 1 

Горшки 20 

Раковина взрослая 1 

Стойка для полотенец 5 

Поддон 1 

Бак для горшков 1 

Титан 1 

Унитаз 3 

 

 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает реализацию задач, выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции образовательной деятельности.  

При организации РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, национально-культурные и 

другие условия, направленность используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей и пр.).  

РППС направлена на обеспечение:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации задач образовательной деятельности, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей подготовительного к 

школе возраста в соответствии с потребностями возрастного этапа;  

– построение развивающего пространства, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 



 РППС образовательной деятельности обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального 

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями детей 3-го года жизни.  

 При организации пространства группы и участка, предназначенных для реализации задач образовательной деятельности, наполнении 

их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами учитываются следующие принципы формирования среды: 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения, материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей группы;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

В организации РППС учитывается целостность образовательного процесса в подготовительной группе, в заданных образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области предусмотрено следующее: 

 - созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях;  

- дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами;  

 - на участке выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей;  

- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- созданы условия для развития игровой деятельности детей, т.е. пространство (оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители) организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры;  

Для обеспечения образовательной деятельности по физическому развитию в группе 



 - обеспечено достаточно пространства для свободного передвижения детей, на прогулке для двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др.  

- среда группы обеспечена оборудованием, инвентарем и материалами для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики;  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок и др.); 

 Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей: 

 - помещения группы оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 РППС группы обеспечивает интеграцию действий, деятельности и представлена как предметно-развивающая среда интегрированной 

деятельности1.  

Предметно-развивающая среда интегрированной деятельности представляет собой дидактически организованное пространство, в 

котором каждый ребенок группы может проявить практическую и творческую активность в реализации содержания интегрированной 

деятельности с учетом сформированного субъектного и субъективного опыта, и которое обуславливает решение задач образовательных 

областей специфическими средствами ее компонентов. 

1 Предметно-развивающая среда интегрированной деятельности – это совокупность содержательного, материального, организационного и 

личностного компонентов, и их взаимосвязей, обеспечивающих реализацию соответствующих задач осуществляемых детьми видов 

интегрированной деятельности .обуславливает решение задач образовательных областей специфическими средствами ее компонентов. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает:  

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

 2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом  

3. Доступность 

4. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

 

 

Пояснительная записка 

Структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



 Основными  направлениями  воспитательной работы  являются: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  Программы воспитания 

 

 Цель воспитания  - личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

приобщение детей к театральной культуре, обогащение их театрального опыта (в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности                                                                   Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в Учреждении, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

  

Раздел II. Содержательный 

 

Содержание воспитательной работы осуществляется по направлениям:  

1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания 

 

   Задачи патриотического воспитания: формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; воспитание любви к 

родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

 



   Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

    Основные задачи социального направления воспитания. 

  - формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

    - формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

 -  развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 

         При реализации данных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

3.Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания.  

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье.  



Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. 



 Задачи трудового воспитания. 

-ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы      ,               - 

формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

 Направление деятельности: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

6.Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота.  

Задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 



воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом         

Учреждения; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте.  

Направления деятельности: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь детского сада; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений можно выделить основные задачи:                            

- приобщения детей к театральной культуре;                                                                                                                                 

- формирование представления о театре как  виде искусства;                                                                                                                                                                    

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книга, театр); 

- формирование навыков выступления перед зрителями. 

Для того чтобы приобщать детей к театральной культуре, обогащать их театральный  опыт, воспитатель  должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-приобщать детей к театральной культуре, обогащать их театральный опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах города Ирбита; 

- развивать у детей артистические способности, речь, умение «читать» характеры персонажей пьесы (в соответствии с их возрастными 

особенностями);  

- организация насыщенной театральной среды, включающей разные виды театров, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различные костюмы, атрибуты. 

Раздел III. Организационный  

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности - игровой. 

 

Ваимодействия взрослого с детьми. Проектирование событий в группе возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 



проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседней 

группы). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды группы 

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда  экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников,  представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда обеспечивает ребенку возможность приобщения к  театральной культуре. 

Вся среда Учреждения гармонична и эстетически привлекательна. 

 Игрушки, материалы и оборудование  соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

Познавательное направление 1.Эксперементирование + + + + + + + + + + + + 



2.Открытая библиотека + + + + + + + + + + + + 

3. Просмотр фильмов   + + + + +      

Социальное направление 1.Операция «Малыш»*         +    

Патриотическое направление воспитания  

 

1.Акция «Поможем 

птицам перезимовать» 

  + + + + +      

2.Проект «Зеленый 

огород» 

      + + + + + + 

3.Выставка «День 

друга» 

 +       +    

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

1. Театр нравов + + + + + +  + + + + + 

Физическое и оздоровительное 

направление 

1.Подвижные игры 

народов России 

+ + + + + + + + + + + + 

2.Праздник «Зимние 

забавы» 

    +        

3. Я чистый и опрятный   +          

Трудовое направление воспитания 1. Город мастеров   + +  + +    +  

 

Формы реализации воспитательного цикла 

 

 

 

Направления  воспитания:  социальное  

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество 



 

Формы работы Цель  педагога Алгоритм действия 

взрослых 

Задачи  Содержание /виды 

деятельности детей 

1.Операция 

«Малыш» 

 

Создание условий для реализации 

общения  между детьми разного 

возраста 

 

Беседа с детьми о 

том, что к нам 

придут большие дети 

в гости. 

Просмотр игр 

драматизаций, 

силами детей 

старшых  групп, 

совместные 

подвижные игры,  

Совместные пешие 

прогулки 

Способствовать развитию у 

ребенка интереса и 

доброжелательного 

отношения к другим детям 

Формировать интерес к 

играм драматизациям 

Пение песен, чтение 

стихов.  

Просмотр  спектаклей 

детей старшего 

возраста 

 

Продуктивная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

 

Игровая деятельность 

2.Международный 

день семьи 

Формирование уважительного 

отношения к членам своей семьи 

Ролевая 

манипулятивная 

игра: готовим обед 

для дочки, 

укладываем спать 

дочку, идём на 

прогулку всей 

семьей. 

Изготовление 

подарка для мамы. 

Развивать первичные 

представлениия о составе 
своеи   семье (папа, мама, 

бабушка, дедушка, брат, 

сестра) 

 

Игровая деятельность 

Продуктивная 

деятельность «Ромашка 

для мамы» 

 

Направление воспитания: познавательное 

Ценности: знание 

 

Формы работы Цель  педагога Алгоритм действия 

взрослых 

Задачи  Содержание /виды 

деятельности детей 

1.Экспериментирование Поощрение любознательности через 

исследовательскую деятельность 

детей 

Создание 

развивающей среды 

для 

экспериментирования 

с предметами 

Игры с песком, 

Развивать первичные  

представления об 
основных свои ствах 

предметов с активным 

использованием осязания, 

зрения, слуха, обоняния. 

Познавательная, 

Игровая, 

Двигательная 

 



водой, камушками  

2.Открытая библиотека Формирование  интереса к  детской 

книге и общению с взрослыми в 

процессе чтения  

Провести собрание с 

родителями на тему 

«Открытие 

библиотеки в 

группе». 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах детьми. 

Ежедневное чтении 

сказок и стихов. 

Открытие 

«Книжкиной 

больницы» 

Приобщать детей к 

культуре  слушания 

художественной 

литературы. 

Коммуникативная, 

Речевая, 

Продуктивная 

 

3. Просмотр фильмов Развитие познавательных интересов, 

через просмотр мультфильмов  

 

Подбор видео 

материала по теме  

«Умные мультики от 

малышариков» 

Просмотр 

мультфильмов с 

комментариями 

взрослого 

Формировать 

представление о предметах 

контрастных и одинаковых 

групп;  

о количестве предметов: 

много и один 

Игровая , 

Продуктивная , 

Познавательная  

 

Направление воспитания: патриотическое 

Ценности:  Родина. природа 

 

Формы работы Цель  педагога Алгоритм действия 

взрослых 

Задачи  Содержание /виды 

деятельности детей 

1 Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

Развитие   интереса  детей к 

окружающему миру   

Рассматривание 

иллюстраций с 

птицами,  

беседа о птицах 

зимой. Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

Формировать бережное 

отношение к всему живому; 

Воспитывать заботливое  

отношение к птицам, 

желания помогать в 

трудных зимних условиях. 

Познавательная 

Трудовая 

Продуктивная (лепка: 

зёрнышки для птичек; 

Рисование: укрась 

птичек) 

 



кормушек 

Кормление 

зимующих птиц 

2. Проект «Зеленый 

огород» 

Развитие   интереса детей к 

окружающему миру   

Рассматривание 

картинок 

Обследование семян 

Наблюдение за 

посадкой 

Уход за растениями  

Формировать бережное 

отношение к природе 

Прививать желание 

помогать взрослым 

Познавательная 

Трудовая 

Продуктивная 

(лепка: заплатки для 

овощей) 

Игровая 

3. Выставка «День 

друга» 

Развитие   интереса детей к животному 

миру 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа с детьми 

Создание 

фотовыставки  

Воспитывать бережное и 

заботливое  отношение к 

домашним животным; 

Речевая 

Познавательная 

Игровая 

 

 

 

Направление воспитания: этико-эстетическое  

Ценности: культура и красота 

 

Формы работы Цель  педагога Алгоритм действия 

взрослых 

Задачи  Содержание /виды 

деятельности детей 

Театр  Приобщение детей к театрализованной 

деятельности 

Консультация для 

родителей «Роль 

сказки в воспитании 

детей» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Показ сказок силами 

родителей 

Участие детей в 

коротких играх 

драматизациях  

Поощрять стремление детей 

участвовать в театральной 

деятельности,  

Прививать умение 

внимательно смотреть 

сказки  

 

Пение песен, чтение 

стихов.   

Просмотр  игр 

драматизаций  

Продуктивная  

Двигательная  

Игровая  

 

 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Ценности: здоровье 



 

Формы работы Цель  педагога Алгоритм действия 

взрослых 

Задачи  Содержание /виды 

деятельности детей 

1. Подвижные игры 

народов России 

Способствовать получению детьми 

радости от двигательной активности в 

подвижных играх 

Внесение игрушки 

Совместные игры с 

детьми 

Активно участвовать в 

подвижных играх , в 
совместной  и 

индивидуальной   

двигательной  деятельности 

детей со взрослым 

Двигательная  

Игровая  

 

2. Праздник 

«Зимние забавы 

Способствовать получению детьми 

радости от двигательной активности в 

подвижных играх 

Внесение атрибутов 

для зимних игр, 

развлечений 

Катание на санках 

Игры в снежки 

Катание с горки 

Удерживать равновесие при 

выполнении разнообразных 
движении ;  

реагировать на речевые 

сигналы воспитателя. 

 

Двигательная  

Игровая  

 

3. Я чистый и 

опрятный 

Развитие навыков самообслуживания  Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Беседы 

Использование 

художественного 

слова 

 

Обращаться за помощью к 

взрослому в процессе 

самообслуживания, 

благодарить за оказанную 

помощь  

Двигательная  

Игровая  

Продуктивная 

Речевая  

Направление воспитания: трудовое 

Ценности: труд. 

 

Формы работы Цель  педагога Алгоритм действия 

взрослых 

Задачи  Содержание /виды 

деятельности детей 

Город мастеров Формирование навыков совместной 

творческой деятельности 

Совместное 

изготовление 

подарков для 

родителей 

Привлекать детей к 

участию в совместных 
деи  ствиях со взрослым 

Продуктивная 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Восприятие смысла 

музыки 

09.00 – 09.10 

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами. 

Деятельность в центре 

активности 

9.20 – 9.30 

Общение и игры со 

взрослыми. Деятельность 

в центре активности 

9.00 - 9.10  

 

Двигательная активность 

09.20 – 09.30  

 

Продуктивная 

деятельность. 

Деятельность в центре 

активности 

09.00 – 09.10 

 

Общение. Деятельность в 

центре активности 

 9.20 – 9.30 

 

Общение и игры со 

взрослыми
*
. 

Деятельность в центре 

активности 

9.00 - 9.10  

 

Восприятие смысла 

музыки 

09.20 – 09.30 

 

Продуктивная 

деятельность. 

Деятельность в центре 

активности 

09.00 – 09.10 

 

Общение*.  

Деятельность в центре 

активности 

 9.20 – 9.30 
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