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I.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основные цели реализации Программы–создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения  коррекции недостатков в физическом  и 

(или) психическом развитии детей с туберкулезной интоксикацией, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Задачи  реализации  Программы – 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
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другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 
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этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей.  

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы 

можно назвать: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

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

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 
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- Компетентностный подход– основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

Содержание коррекционной работы в логопедических группах для детей с 

нарушениями речи определяют принципы:  

• этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого 

нарушения), системности и учета структуры речевого нарушения; 

• онтогенетический принцип, т.е. учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста. 

  

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

   Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
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преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

   В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

   Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

   К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

   Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

 В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

   Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

   На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

   Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

   Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

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

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Деятельность МК ДОУ «Детский сад № 181» заключается в: 

- оказании противотуберкулезной помощи, связанной с опасностью 

инфицирования микобактериями туберкулеза, детям с малыми и затихающими 

формами туберкулеза, детям тубинфицированным и с виражом туберкулиновой 

пробы, детям из очагов туберкулезной инфекции; 

- осуществлении необходимой коррекции речи, недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 
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Группы Учреждения имеют оздоровительную и комбинированную 

направленность.  

В группах оздоровительной направленности воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ограниченные возможности здоровья – это туберкулезная интоксикация, 

вираж туберкулиновой пробы и т.п. что определяется классификацией 

туберкулеза.  

Туберкулез у детей – специфическое инфекционно-воспалительное 

поражение различных тканей и органов, вызываемое микобактериями 

туберкулеза. 

Основными клиническими формами туберкулеза у детей служат ранняя и 

хроническая туберкулезная интоксикация. 

Туберкулез у детей – инфекционное заболевание, протекающее с 

образованием специфических воспалительных очагов (туберкулезных гранулем) в 

различных органах.  

Влияние туберкулезной инфекции на физическое и психическое состояние 

детей сопровождается рядом отклонений в физическом и психическом развитии 

детей этого возраста. У детей отмечаются: отставание в длине тела и особенно в 

массе; отсутствие аппетита; длинная, узкая, плоская грудь; увеличение и 

уплотнение лимфатических узлов, нервная возбудимость, чувствительность, 

быстрая утомляемость, головные боли; плохой аппетит, небольшие повышения 

температуры (до 37-37,4 градусов); положительные туберкулезные реакции; 

уменьшенное количество гемоглобина и красных кровяных шариков.  

Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной интоксикацией 

отличается от их сверстников: нервная возбудимость, быстрая утомляемость, 

плохой аппетит, что вызывает сдвиги сенситивных периодов возрастного 
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развития, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в движении, 

игре, эмоциях, общении.  

Таким образом: 

1) Морфофункциональные показатели тубинфицированных и здоровых детей 

характеризуется возрастно-половыми и соматотипологическими особенностями, 

которые определяются динамикой ростовых процессов, а также влиянием 

социально-экономических условий проживания. 

2) Задержка физического развития и биологического созревания жизненно 

важных систем тубинфицированных детей формирует астенизацию и 

грацилизацию телосложения, определяет дисгармоничность развития структурно-

функциональных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

приводит к более поздней готовности механизмов регуляции вегетативных 

функций организма. 

3) У тубинфицированных детей наблюдается снижение уровня 

функциональных резервов и показателей физической работоспособности, которые 

создают напряженность адаптационных механизмов и условия для развития 

донозологических состояний. 

4) Особенности в формировании  морфофункционального статуса и 

психоэмоционального  состояния организма тубинфицированных детей 

учитываются при осуществлении оздоровительных мероприятий, методов 

психолого-педагогической коррекции по улучшению состояния детей. 

В группах комбинированной направленности (оздоровительной и 

компенсирующей) осуществляется образование тубинфицированных 

воспитанников с нарушением речи, ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей социальную адаптацию воспитанников с их 

здоровьем. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех 

психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 
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особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей 

низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости 

и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность 

в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У 

детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 
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 1.2.   Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДОУ, целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

 

Целевые ориентиры образования 

        в младенческом и раннем возрасте 

• 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. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 
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и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
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                                 II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде 

перспективно-тематического плана с детьми (на учебный год), по основным 

видам организованной образовательной деятельности. 

Программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих взаимодополняющих друг друга областей развития.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Cоциально – 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 само регуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.              Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

    Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

     Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

       Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

       Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

   Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

   Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

  Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

  Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

           Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

               Содержание психологопедагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 (от 2 до 3 лет) 

   Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувст вовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

(от 2 до 3 лет) 

      Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
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детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

    Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

     Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  

 отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности 

и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

(от 2 до 3 лет) 

   Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

    Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

    Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
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Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

    Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

(от 2 до 3 лет) 

        Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

       Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления 

о машинах, улице, дороге.  

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

       Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира» 

                                 Основные цели и задачи 

          Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

        Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

       Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

    Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 
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и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

            Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

          Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.      Формирование элементарных экологических 

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

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

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

        

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

(от 2 до 3 лет) 

      Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

        Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

        Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(от 2 до 3 лет) 

     Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей 

с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные 

с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

    Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

   Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 
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«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

                       

Ознакомление с предметным окружением 

                                               (от 2 до 3 лет) 

   Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

  Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

   Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

(от 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
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Ознакомление с миром природы 

(от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

                                     Сезонные наблюдения 

     Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

     Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

    Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

     Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати- 
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 чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

                                     Основные цели и задачи 

        Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

           Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

                     Содержание психологопедагогической работы 

                                               Развитие речи 

                                               (от 2 до 3 лет) 

          Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни 

в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
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игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 

на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

         Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

         Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

         Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

    Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

    Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

                     Приобщение к художественной литературе 

                                              (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 
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Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает? 

  

         ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

       «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» 

                                        Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
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образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

       Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

       Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

            Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

        Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
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воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

(от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 

на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная 

и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

(от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

           Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 
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Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

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

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

прикасаясь ворсом к краю баночки. 
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                 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

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

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

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

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
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Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

(от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

    Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

     Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

    Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» 

                                 Основные цели и задачи 

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

              

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши - слушать, нос 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

      Физическая культура 

         (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

                Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
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Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

  

           2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства                 

реализации  рабочей программы с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

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

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Вариативными формами, способами, методами организации образовательной 

деятельности служат: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, досуги и т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 
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1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Формы реализации Программы (организационные формы) – это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Описание вариативных форм реализации Программы 

(картотека форм) 

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

2. Физкультурные занятия (ведущая форма организованного, 

систематического обучения детей двигательными умениями и навыками). 

3. Подвижные игры и упражнения (сознательная, активная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами). 

4. Утренняя гимнастика – это целый комплекс упражнений, выполнение 

которых после сна дает заряд энергии и позитивного настроения на целый день. 

5. Корригирующая гимнастика – вид лечебной гимнастики, система 

специальных физических упражнений гимнастического характера, применяемых 
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преимущественно у детей и подростков с целью устранения дефектов осанки и 

исправления искривлений позвоночника. 

6. Ритмика – совокупность всех проявлений ритма в музыке или конкретном 

музыкальном произведении. 

7.Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  

8.Кружки, секции. 

9.Закаливающие процедуры (комплекс мероприятий по повышению 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических 

условий. Закаливание – это своеобразная тренировка защитных сил организма, 

подготовка их к своевременной мобилизации.). 

10.Физминутки – минутка физических упражнений, направленная на снятие 

усталости. 

11. Игра дошкольника (творческая, игра с правилами). 

12. Сюжетно-ролевые игры. 

13. Элементарное экспериментирование. 

14. Чтение художественной литературы. 

15. Проблемные ситуации. 

16. Экскурсии. 

17. Дидактические игры. 

18. Поручения. 

19. Коллективный труд. 

20. Конструктивно-модельная деятельность. 

21. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

22. Разучивание стихотворений. 

23. Выставка детских работ. 

24. Рассматривание объектов. 

25.Слушание музыки. 

26. Создание мини-музеев. 
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Методы реализации Программы – это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый строит общение с 

ребенком с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.   

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.   

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний –наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. 

Верзилин и др.). 
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Наглядный метод обучения – это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач 

наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения–рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа 

с книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей 

теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен 

информацией между учителем и учащимися. 

Практический метод обучения – направлены на познание 

действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности учащихся – информационно-

рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу 

информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод – основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, 

катехизическая беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему 

и показывает путь ее решения (рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение) при этом идет применение знаний на основе 

воображения, наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры 

(лото, домино и др.). 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части-проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в 

новых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос 
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освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт). 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся 

для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе –

 ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация – такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом 

с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.  

 Образовательные ситуации используются в процессе  организованной 

образовательная деятельность (ООД), с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, 
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их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Самостоятельной деятельности детей. 

 Организованная образовательная деятельность(ООД)  

осуществляется в различных видах деятельности и охватывает определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области).  

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

 Ранний возраст: 

*Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

*Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

*Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр. 

*Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

*Самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

*Восприятие смысла музыки; 

*Двигательная активность; 

           Детская деятельность в образовательном процессе: 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной позиции; 

        Познавательно-исследовательская деятельность —форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира; 

Коммуникативная деятельность — форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 
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потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата; 

        Изобразительная деятельность — форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт; 

       Самообслуживание и элементы бытового труда — это форма 

активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать 

       Конструирование из различных материалов — форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность для развития творчества, 

обогащает речь; 

        Музыкальная деятельность — это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя; 

       Восприятие художественной литературы и фольклора — 

форма активности ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях; 

      Двигательная деятельность — форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной 

функции. 

          Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

– выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

       Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (дидактические игры, 

развивающие, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости; 

- трудовые поручения (уход за комнатными растениями, наведение порядка в 

группе и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность во время прогулки включает: 

- подвижные игры, игры-упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых: 

1. Сюжетная игра.  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

2. Продуктивная деятельность.  

Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа 

по образцам; с незавершенными продуктами; по графическим схемам; по 

словесному описанию цели. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность.  

Цель: расширять представления об окружающем мире.  

Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта. 

4. Чтение художественной литературы.  

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о 

мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 

опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 

5. Игротека.  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации 

в процессе познавательного развития.  

Задачи: 1) Обогащать математические представления. 2) Развивать мышление 

в процессе познавательной деятельности. 3) Расширять сферу применения 
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математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения. 

4) Актуализировать коммуникативные навыки. 

Самостоятельная деятельность:  

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей 

возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Культурные практики. 

Культурные практики – это понятие, объясняющие как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятие или 

непринятие чего-либо в своей жизни. Культурные практики – это ситуативное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия в различных группах -

командах со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Оттого, что именно 

будет практиковать ребенок зависит его характер, система ценности, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик 

носит подгрупповой характер. 

Виды культурных практик: 

- Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: педагог 

обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей 
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(оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

-Творческая мастерская представляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений (занятие рукоделием, просмотр познавательной 

презентации, оформление художественной галерее, книжного уголка или 

библиотеки, коллекционирование). 

-Музыкально – театральная или литературная гостиная – форма организации 

художественной творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыки и литературных произведений, творческой деятельности 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном 

материале. 

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление и 

формирование сенсорных эталонов (развивающие игры, логические упражнения 

занимательные задачи). 

        - Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

-создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

 -обеспечить условия для музыкально импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

 -создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

 -негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах группы;  
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-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

-участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми 

 -привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

 -привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы для детей 

группы раннего возраста является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому, необходимо учитывать 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в 

деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 



50 
 

Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога —заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям 

их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях.   

  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 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. 
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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.       

Задачи:  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

- обеспечить информационную открытость дошкольного образования;  

- создать условия для участия родителей в образовательной деятельности 

(ФГОС). 

Принципы:  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

родителей (законных представителей), педагогов и детей;  

 сотрудничество педагогов с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  
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 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;  

 консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного образования (в случае его организации).  

Направления взаимодействия с семьей:  

 изучения особенностей семей воспитанников и семейного воспитания 

(анкеты, тесты)  

 Повышение нормативно-правовой культуры родителей  

  Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей (консультации, конференции, дни открытых дверей и др.)  

 Информирование родителей о процессе воспитания детей (листы, 

консультации). 

 Формы взаимодействия с семьей:  

 совместные праздники и досуги, экскурсии, походы; 

 семейные конкурсы и выставки; 

 проектная деятельность; 

 мастер-классы; 

 день открытых дверей; 

 информационные стенды для родителей;  

 подгрупповые и индивидуальные консультации;  

 памятки, рекомендации.  

Содержание работы с семьей по направлениям: «Здоровье»:  
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- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).      

«Физическая культура»:  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях.  

«Безопасность»:  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  

«Социализация»:  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

«Труд»: 

 - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.  

«Познание»:  

 - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

«Коммуникация»:  

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.  

«Чтение художественной литературы»: 

 - доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

«Художественное творчество»:  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома.  

«Музыка»:  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

        Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 
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В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседу с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей 

в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезки времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели: 

~ эмоциональный настрой ребенка на общение с взрослым: ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно; 

~ эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием раздраженно; 

~ особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению; 

~ особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы; 

~ типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или другие; 

~ возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций; 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 

их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка 

в семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 
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Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

в дошкольном возрасте—организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во 

многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его 

жизни в семье (режима, особенностей питания, сна и отдыха), развития 

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие 

совместные формы с родителями. 

- «Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят в 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет малыша в детском саду 

(шкафчик в раздевалке, интересные игрушки, кроватка в спальне). Ребенок 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности —порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

- «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимает участие в совместных играх и других видах деятельности. 

- «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в 

дошкольном учреждении. С этой целью для вновь поступивших воспитанников и 

их родителей педагоги проводят совместный праздник «Здравствуй, детский 

сад!». Его цель —эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ 

психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-

педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка?», «Упрямые дети 
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или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с 

помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они 

узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 

например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач 

родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 

называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина 

сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и о заботе по 

отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности: вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок 

в комнате, сделать полку вместе с папой. Воспитатель подчеркивает, что 

взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 

попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

                     Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы, например, «Развиваем 

детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 

семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 

предлагает такие формы встреч, как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и 

ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит 
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родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на 

их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью 

правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок 

плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

                       Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми – оформление книжек-малышек, создание поделок для выставок в саду. 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от общения со своим 

ребенком. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в 

детский сад», «Наша семья». В перспективе интересный проект мини-музей «Мои 

мишки», который будет создан совместно с родителями, в котором можно кроме 

фотографий дети покажут свои любимые игрушки, дадут поиграть другим детям, 

а родители приготовят сладкие угощения в виде мишек.   

 Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями детей 

второй младшей группы воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 

ребенка. 

 

План работы с родителями в группе раннего возраста 

Сентябрь 

1. Консультации «Режим дня», «Адаптация ребенка к условиям детского 

сада»; «В детский сад без слез»; «Правила и особенности группы». 
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2. Социальная диагностика семьи; 

3. Консультация: «Как знакомить детей с ПДД»; 

4. Родительское собрание: «Значение режима в жизни детей; 

Нормы освоения культурно – гигиенических навыков» 

5. Питание ребенка в детском саду и дома; 

6. Памятка «Обучение детей правилам дорожного движения»; 

7. Создание фотоальбома «Наша группа» (ребенок и его семья). 

Октябрь 

1.Папка-передвижка «Азбука здоровья»; 

2.Консультация: ««Как научить ребенка одеваться»; 

                           «Капризы и упрямство малыша»; «Прививаем культурно-      гигиенические 

навыки»; 

       3.Консультация «Научим ребенка узнавать цвета» 

       4.Памятки «Правила безопасного поведения вблизи окон»,  

«Осторожно! Незнакомцы!», «Пропускной режим детского сада» 

Ноябрь 

1. Папка-передвижка «Физическое воспитание в семье»; 

2. Консультация: «Правила безопасности на дороге»; 

3. Консультация: «Какую литературу читать детям»; 

4. Родительское собрание «В преддверии Нового года» 

5. Памятка «Правила пожарной безопасности в новогодние праздники», «Чем 

занять ребенка в праздники». 

Декабрь 

1. Консультации на стенде для родителей: «Профилактика простудных 

заболеваний, гриппа», «Ветряная оспа»; 

2. Привлечь родителей к оказанию помощи в организации уборки снега на 

территории детского сада; 

3. Папка-передвижка «Как речевое общение в семье влияет на формирование 

речи ребёнка»; 

4. Консультация «Безопасный Новый год». 
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5. Помощь родителей в оформлении группы и зала к Новому году (конкурс 

поделок). 

Январь 

1. Консультация: «Как с пользой провести зимние каникулы»; 

2.  Стенд для родителей «Зимушка – зима»; 

3. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники». 

Февраль 

1. Консультации на стенде для родителей: «Подвижные игры - естественный 

спутник жизни ребенка»; 

2. Привлечь родителей к пополнению материалом центров по ПДД и ОБЖ; 

3. Папка-передвижка «Как могут родители помочь ребенку в коррекции речи»; 

4. Консультация: «Развитие музыкально-творческих способностей детей». 

Март 

1. Консультация: «Закаленным стать - болезней не знать»; 

2. Папка-передвижка: «Как знакомить детей с правилами поведения при 

встрече с незнакомыми людьми»; 

3. Участие родителей в проекте мини-музея «Мячики»; 

4. Привлечь родителей к подготовке весенних праздников. 

Апрель 

1. Конкурс семейных фотографий «Здоровый быт - здоровая семья» 

2. Консультация: «Как знакомить детей с правилами поведения при пожаре»; 

3. Папка-передвижка «Влияние изобразительной деятельности на 

эстетическое воспитание детей» 

4. Консультация учителя-логопеда «Коррекция речевых нарушений» 

Май 

1. Консультация: «Организация безопасности летнего отдыха»; 

2.  Папка передвижка «Игра с песком, как способ развития самотерапии». 

3. Родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной работы за 

учебный год». 
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4. Консультативная помощь родителям, испытывающим трудности в 

воспитании ребёнка (в течении года). 

 

2.6. Иные характеристики содержания 

Программы дошкольного образования 

Технологии воспитания, обучения и развития воспитанников 

Любая педагогическая технология имеет цель и обладает средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность детей. Технологии, в 

которых цели и средства активизации составляют главную идею и становятся 

основой эффективности результатов, относятся к педагогическим технологиям на 

основе деятельности, специфичной для ребенка дошкольного возраста. 

Технологию метод проектов в ДОУ можно представить как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели и дидактической 

задачи, получения реального, творческого продукта, который можно использовать 

в дальнейшей деятельности, и презентации полученных результатов.  

Технология развивающего обучения. Под развивающим обучением, по 

мнению В. В. Давыдова, понимается новый, активно-деятельностный способ (тип) 

обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой.  

Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности.  

Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности 

качеств личности.  

 

Педагогическая технология самостоятельной 

исследовательской деятельности детей 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в результате 
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функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Для того чтобы исследовательская деятельность 

вызывала у детей интерес, необходимо подобрать содержание, доступное их 

пониманию (окружающий мир, природа и др.), создавать проблемные ситуации, 

решая которые ребенок будет открывать для себя что-то новое.  

Педагогическая технология детского экспериментирования  

Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной 

теоретико-практической деятельности экспериментатора, преобразующего 

ситуацию для изучения объекта. Технологию детского экспериментирования в 

ДОУ можно представить как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия 

с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. 

Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов.  

Игровые педагогические технологии 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Понятие «игровые 

педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Детская игра - средство активного обогащения личности, 

поскольку представляет свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, обеспечивает ребенку деятельностью, развивающей его 

неограниченные возможности, таланты в наиболее целесообразном применении.  

Деятельностно- игровой подход в образовательном процессе  

 

 Направление 

развития ребенка 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Вид игр 
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1 Физическое 

развитие 

Физическая 

деятельность  

 

 

Подвижные игры, народные 

игры, игры-соревнования, 

элементы спортивных игр, 

игры – забавы.  

Художественно-речевая 

деятельность  

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры  

Конструктивная 

деятельность  

 

Игры с конструктором, 

строительные игры  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Математические, логические, 

сенсорные, настольно-

печатные, игра-

экспериментирование 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Социально-

личностное 

развитие  

 

 

 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Художественно-речевая 

деятельность 

 

 

Речевые (словесные) игры: 

коммуникативные игры, игры 

с правилами  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Логические, сенсорные, 

настольно - печатные игры 

Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

Творческие, режиссерские, 

театрализованные игры, игры-

забавы, игры - импровизации  

 

Музыкально-

художественная 

деятельность  

Музыкально-ритмические 

игры, игры - забавы, игра на 

музыкальных инструментах  
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Продуктивная 

деятельность  

Сенсорные игры, игры-

эксперименты с красками 

 

В отличии от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются познавательной направленностью.  

 

Педагогическая технология экологического образования 

детей дошкольного возраста 

В основу технологии экологического образования детей дошкольного 

возраста (положена мысль о том, что ребенок познает окружающий мир через 

различные специфические для каждого конкретного возраста виды деятельности, 

которые формируют психику ребенка. Технология экологического образования 

детей дошкольного возраста отвечает запросу современного образования, имеет 

интерактивный характер, обеспечивает самостоятельную деятельность ребенка, 

позволяет ребенку проявить творческий подход.  

 

Педагогическая технология формирования 

основ безопасной жизнедеятельности 

Раскрывая методические особенности (процессуальная характеристика) 

технологии, следует отметить, что ведущая роль в организации работы по 

формированию у дошкольников основ безопасной жизнедеятельности 

принадлежит воспитателю. Однако технологию реализуют и другие участники 

воспитательно-образовательного процесса – музыкальный руководитель, 

физинструктор, а также родители, другие близкие ребенку люди, и, наконец, сам 

ребенок. Взрослые стимулируют познавательную активность детей, 
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поддерживают интерес к темам, раскрытым на занятиях, актуализируют 

полученный опыт. Сочетание познавательных занятий с совместной 

образовательной деятельностью воспитателя и детей в режимных моментах, 

также с созданием условий для их самостоятельной деятельности позволяет 

успешно решать поставленные задачи. 

 

Адаптация ребенка к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 

Проблема адаптации детей дошкольного возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения очень актуальна. От того, как пройдёт привыкание 

ребёнка к новым условиям, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит его 

физическое и психологическое развитие, дальнейшее благополучное 

существование в детском саду и в семье. 

Одной из базовых ценностей ФГОС ДО является поддержание и укрепление 

всех компонентов здоровья каждого ребенка: физического, нервно-психического 

и социально-психологического. Эта задача в условиях современного детского 

сада является приоритетной, особенно в адаптационный период, когда ребёнок 

находится в состоянии психического и эмоционального напряжения. 

Смысл адаптационного периода в том, чтобы сделать естественный процесс 

адаптации менее болезненным и более интенсивным, а одним из условий этого 

является управляемость данным процессом. Применительно к дошкольному 

учреждению именно педагог призван управлять адаптационным процессом, 

привлекая к этому родителей, всех сотрудников дошкольного учреждения. 

Взрослые несут ответственность за содержание жизни ребенка, соблюдение его 

прав и реализацию его возможностей. Поэтому педагогическая поддержка 

является необходимой мерой сопровождения процесса адаптации ребенка в ДОУ. 

Работу по успешной адаптации ребенка к условиям детского сада 

необходимо проводить в трех направлениях: 

- с родителями; 

- с педагогами; 
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- с воспитанниками. 

Задачи: 

1.Совместная подготовка ДОУ и семьи ребенка к посещению ДОУ. 

2. Поиск и внедрение в практику работы нетрадиционных форм и методов 

сотрудничества с родителями, призванных решить проблемы адаптационного 

периода. 

3. Способствование постепенному вхождению ребенка в детский сад и 

комфортной его адаптации к детскому учреждению, формированию у него 

чувства защищённости и внутренней свободы, доверия к окружающему миру. 

4. Расширение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере 

общения с родителями. 

Организация работы по адаптации детей к ДОУ 

Работа с педагогами: 

 Памятки 

 Рекомендации воспитателю по взаимодействию с родителями ребёнка 

раннего возраста, поступающего в детский сад 

 Памятки по организации педагогического процесса в период адаптации (для 

воспитателей и помощников воспитателя групп раннего возраста) 

 Роль воспитателя в создании условий для безболезненной адаптации 

ребёнка в детском саду 

 Меры, облегчающие адаптацию (для воспитателей) 

 Консультации 

С воспитанниками 

Оформление: 

 Карта наблюдения за ребенком до поступления в ясли 

 Карта наблюдения за ребенком при поступлении в детский сад 

 Карта наблюдения за ребенком в адаптационный период 

 Оформление листов адаптации 

 Прогноз вероятной степени адаптации 
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 Поэтапный прием детей в группу, постепенное увеличение времени 

пребывания ребёнка в ДОУ 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение режимных моментов 

 Наблюдение за детьми в процессе занятий, игр, самостоятельной 

деятельности, режимных моментов с учетом диагностических показателей 

 Проведение игр адаптационного периода 

 Индивидуальные формы с детьми с тяжелой адаптацией: сказкотерапия, 

арттерапия, игры с водой, игры с тестом, песочная терапия, релаксационные и 

дыхательные техники 

 Определение степени социальной адаптации ребенка в дошкольном 

учреждении 

 Игры адаптационного периода 

С родителями: 

 Анкетирование 

 Анкетирование родителей на предмет готовности ребенка к поступлению в 

ДОУ 

 Анкета – знакомство. «Расскажите о своем ребенке» (его индивидуальные 

особенности) для вновь прибывших детей или «Анкета-знакомство с 

характерными чертами поведения ребенка» 

 Анкета для родителей «Портрет моего ребенка» 

 Памятки для родителей 

 Консультации, индивидуальные консультации 

 Родительские собрания 

Практикум для родителей 
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III. Организационный  раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Поэтому материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

В состав групповых помещений входят: приемная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальни, зона (буфет) для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды, туалетные (совмещенные с умывальной). 

Оборудование групповых помещений ДОУ отвечает требованиям 

безопасности, является здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «центров 

активности», оснащенных достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование).  

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса: 

игровой центр (настольные игры, оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

уголок ряженья); 

центр книги (дидактические игры для развития речи, книжный уголок, 

альбомы для рассматривания); 

центр науки и познания (уголок экспериментирования и природы); 



68 
 

центр творчества (материалы для изо деятельности и конструирования, 

театральные игры, театральной и музыкальной деятельности); 

центр физкультуры (оборудование для самостоятельной двигательной 

активности – мячи, обручи, флажки, ленты, мешочки для метания, кегли); 

центр конструирования (материалы для конструктивной деятельности и 

мелкие игрушки для обыгрывания конструкций). 

Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Педагоги детского сада помимо фабричного игрового и дидактического 

оборудования активно используют в работе нестандартные, изготовленные 

своими руками макеты, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, для двигательной 

деятельности, детского экспериментирования. Как правило, эти материалы 

многофункциональны, носят развивающий характер, любимы и востребованы 

детьми. 

В интерьерах группы используются предметы домашней обстановки: уголки 

уединения и разнообразные игры; продукты детского творчества. 

Ежегодно в здании проводится косметический ремонт групповых 

помещений, раздевалок, вспомогательных помещений; производится замена 

сантехники, окон, мебели в группах, устаревшей бытовой и электронной техники. 
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Перечень оборудования 

 

 Оснащение  
Групповая комната 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Удовлетворение потребности 

детей  

в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания 

Детская мебель: столы, стулья, стол для 

занятий с водой и песком 

Мебель для сюжетно-ролевых игр: в 

соответствии с возрастом детей  

(условно): «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экспериментирования  

Центр сенсорного развития 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

 соответствии возрастными  

особенностями детей  

Паласы 

Мебель согласно роста детей     

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный  

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских  

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, мелки,  

цветная бумага, инструменты и  
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материалы для нетрадиционного  

рисования, бросовый и природный  

материал для изготовления поделок).  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

 табеля посещаемости и другая  

документация 

Буфет 

Зона для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды, хранение 

посуды, необходимых 

средств для мытья 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный  

шкаф, раздаточный стол, шкаф 

для уборочного инвентаря 

 

Спальня 

Дневной сон 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна 

Эмоциональная разгрузка 

Гимнастика пробуждения 

после сна 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены двухъярусные  

и отдельные кровати 

Оборудование для пробежек босиком  

по неровным поверхностям,  

сенсорные дорожки 

Подборка аудиокассет и дисков с  

записями колыбельных песен,  

сенсорные дорожки 

Подборка аудиокассет и дисков с  

записями колыбельных песен,  

русских сказок, потешек,  

музыкальных произведений,  

звуков природы 

 

Приемная группы 

Прием и переодевание детей 

В раздевалке установлены  

индивидуальные шкафчики, выставки 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

 для детских творческих работ, стенды  

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Бюро находок», 

Выносной материал для прогулок 

Умывальная комната 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

 

В умывальной комнате отдельные  

раковины, ванная для мытья ног,  

шкафчики с ячейками для полотенец  

на каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья)  

Оборудование для закаливания водой 

Низкие унитазы 

 

 

Также группа оборудована музыкальным проигрывателем для 

воспроизведения песен, сказок, стихотворений, потешек для детей, 

компьютером, для показа познавательных программ («Уроки тетушки Совы» - о 

правилах дорожного движения). 

 

                          3.2. Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 

 

Информационно-методическое обеспечение соответствует современным 

требованиям к обновлению содержания деятельности ДОУ. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 
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целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы образования; качество обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целевых ориентиров Программы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

методической службой образовательного учреждения, основными задачами 

которой являются: 

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников ДОУ; 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников; 

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

• содействие эффективной реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

Для организации образовательного процесса постоянно обновляется и 

пополняется методическая литература по содержанию образовательной 

программы, по основам управления ДОУ, физкультуре и оздоровлению детей, по 

воспитанию нравственных качеств у дошкольников, по социальному развитию и 

основам безопасности дошкольников, по развитию речи и др. Постоянно 

обновляется демонстрационный материал, настольно-печатные игры. 

           Перечень программ и пособий, используемых при реализации Программы 

 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа / Н.В. Алешина. - М . : Ц Г Л ,  

2 0 0 4 . — 112 с.  

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности во  
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первой младшей группе / Н.Ф. Губанова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 144с. 

3. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие / Д.Н. Колдина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 144с. 

4. Петрова Т.И. Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду / Т.И. Петрова, 

Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова. – М.: Школьная Пресса, 

2003. – 128с. 

5. Е.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» 

Москва «Просвещение» 1988 

Познавательное 

развитие 

 

1.К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях Москва «Владос» 2003 

2.Под ред. С.Л.Новоселовой «Дидактические игры и 

занятия с детьми раннего  

возраста» Москва «Просвещение» 1985 

3.Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим 

миром» Москва  

«Просвещение» 1987 

4.Э.Г.Пилюгига «Занятия по сенсорному воспитанию» 

Москва «Просвещение»  

1983 

5.Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа. Волгоград. 

Учитель. 2015 

6.О.А. Соломенникова. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе.  Москва. Мозаика-Синтез. 2008 
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7. С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста. Москва. Владос. 2003 

8. З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным 

материалом в детском саду» Москва «Просвещение» 

1971 

 

Речевое развитие   1.В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада» Москва 

«Просвещение» 1986 

2.Под ред. Е.И.Радиной «Умственное воспитание детей 

раннего возраста»  

Москва «Просвещение» 1968 

3.Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. 

Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста. М Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения 

для развития речи» Москва «Просвещение» 1988г 

4.Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» Москва 

«Просвещение» 1967 

5.В.В.Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада» Москва 

«Просвещение» 1986осква. Мозаика-Синтез. 2008 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет / Д.Н. Колдина. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. – 48с. 

 2.Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. Москва. Владос. 

2004 

3. Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1-

3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2005 

 4.И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 
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саду. Ранний возраст. Москва. Карапуз-Дидактика. 2008 

  

  

  

Физическое 

развитие 

 1.П.А. Павлова, И.В.Горбунова «Расти здоровым, 

малыш!» Москва ТЦ  «Сфера» 2006 

2.Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного  

возраста» Москва «Просвещение» 1979 

3.С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. 

Москва. Просвещение. 1987 

4.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 

Пособие для педагогов ДУ / С.Н. Теплюк. – М.: 

Мозаика-Синтез,2005. – 144с. 

  

 

Характеристика средств обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. Средства 

обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста 

Групповое помещение для проведения образовательной деятельности с 

воспитанниками, а также организации разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей обеспечены: 
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 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, бубны, трещетки, погремушки и 

др.); 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (ПК, принтер, ноутбуки, имеется выход в сеть 

Интернет, музыкальный центр); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии, релаксационное оборудование и др.). 

   Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по 

освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

   Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, продуктивная, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

   Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. Современное 

оборудование даёт много преимуществ для качественного осуществления 

образовательного процесса. 
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Планирование оснащения предметно-развивающей среды 

в групповой комнате 

 

Наличие  Перспективы 

        - игровой центр (настольные игры, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр); 

- центр книги (дидактические игры для 

развития речи, детские книги); 

- центр науки и познания (комнатные 

растения, оборудование для ухода за 

растениями, материалы и оборудование для 

детского экспериментирования); 

- центр творчества (материалы для 

изодеятельности и конструирования, 

театральные игры, оборудование для 

художественно-театральной и музыкальной 

деятельности); 

- центр физкультуры (оборудование для 

самостоятельной двигательной активности – 

мячи, обручи, скакалки); 

 - центр конструирования (материалы для 

конструктивной деятельности и мелкие 

игрушки для обыгрывания конструкций). 

 

1. Пополнение сюжетно-

ролевых игр. 

2. Оборудование зон 

активной деятельности 

(игровые модули). 

3. Приобретение 

настольно-печатных и 

дидактических игр. 

4. Обновление игровых 

уголков. 

5. Приобретение 

материалов для создания 

уголков уединения. 

6. Обновление доступного 

информационного поля 

для родителей (стенды). 

 

 

                              

3.3. Режим дня и распорядок дня 

         Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 
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психофизиологическим особенностям детей. 

          В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

          Организация режима пребывания детей группы раннего возраста 

             Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов, в 

понедельник, вторник, четверг – 24 часовым пребыванием по желанию 

родителей.  В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми 

(адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные 

режимы), в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению 

дошкольников, к организации всех видов детской деятельности. Разработана 

гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные 

психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  

          Режим дня организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов, продолжительность 

прогулки 3 – 4 часа, приём пищи с интервалом 3 – 4 часа, дневной сон 2 – 2,5 

часа, самостоятельная деятельность детей составляет 3 – 4 часа. 

          При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: - время приёма пищи; - укладывание на дневной сон; - общая 

длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  
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Режим дня группа раннего возраста. 

Холодный период. 

 

 

 
Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

В дошкольном учреждении  

Прием. Работа с родителями.  

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная): беседы, игры, чтение художественной 

литературы, поручения и т.п. 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.50 

Непосредственная образовательная деятельность: 

1 занятие 

2 занятие 

9.00 – 9.15 (9.10-

9.25) 

9.25 – 09.40 (9.35-

09.50) 

Второй завтрак 09.50 – 10.05 

Подготовка к прогулке 

Прогулка I (наблюдение,  трудовая деятельность, игры, 

индивидуальная работа). 

Подвижные игры. 

10.05 – 11.45 

 

     11.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.45 

Лечебно-профилактические мероприятия. 

Дыхательная гимнастика. 

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Воздушные и водные процедуры 

15.00 – 15.25 
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Режим дня группа раннего возраста. 

Теплый период. 

 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием на улице. Работа с родителями.  

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная): наблюдения, беседы, 

рассматривание. 

Утренняя гимнастика на улице. 

7.00 – 8.10 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.50 

Организованная деятельность с детьми.  

Индивидуальная работа. 

9.00 – 9.40 

 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.40 

Работа по сенсорному развитию 15.40 – 15.55 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Чтение худ. литературы. 

Трудовая деятельность. Экспериментирование 

15.55 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка II 16.30 – 17.45 

Возвращение с прогулки. Игры. Самостоятельная и 

совместная  деятельность детей 

17.45 – 18.10 

Подготовка к ужину. Ужин 18.10 – 18.30 

Игры. Уход детей домой 18.30 – 19.00 

Дома.  

Прогулка 19.00 – 20.00 

Спокойные игры. Гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 
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Подготовка к прогулке. 

Прогулка I (наблюдение,  трудовая деятельность, 

игры, индивидуальная работа). 

Подвижные игры. 

9.50 – 11.40 

 

Возвращение с прогулки.  

Мытье ног. 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие 

мероприятия. Обширное умывание. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка II. 15.40 – 17.30 

Возвращение с прогулки. Игры. Самостоятельная 

и совместная  деятельность детей. 

17.30 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 – 18.30 

Игры. Уход детей домой. 18.30 – 19.00 

Дома. 

Прогулка. 19.00 – 20.00 

Спокойные игры. Гигиенические процедуры. 20.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон. 20.30 – 6.30 

                   

  

Режим дня с ночным пребыванием детей. 

 

Спокойные игры с детьми, индивидуальная работа, 

чтение художественной литературы, конструирование, 

рисование и т.п. 

19.00 – 20.00 

Легкий ужин 20.00 – 20.15 

Гигиенические процедуры 20.15 – 20.30 
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Подготовка ко сну. Ночной сон 20.30 – 6.30 

Подъем. Гигиенические процедуры 6.30 – 7.00 

                     

 

3.4. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

        В учреждении разработан специальный план мероприятий, которые 

проводятся с детьми. Уже стало традиций детского сада № 181 «Лесная сказка» 

проведение открытых мероприятий по ознакомлению детей с народным 

искусством (в группе раннего возраста знакомство с элементами: круг), а также 

с фольклором. Все мероприятия отталкиваются от календаря знаменательных 

дат. 

 

Календарь знаменательных дат 

Январь 

7 – Рождество Христово 

14 – Старый новый год 

 

Март 

8 – Международный женский 

день 

22 – Всемирный день воды 

24 – Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

27 – Международный день 

театра 

Апрель 

1 – день смеха. Международный 

день птиц 

2 – Международный день 

детской книги 

7 – всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

22 – день Земли 

Май 

Февраль 

10 – День памяти А.С. Пушкина 

14 – День святого Валентина 

23 – День защитника Отечества 

Июнь 

1 – Международный день защиты 

детей 

6 – Пушкинский день России 

9 – Международный день друзей 

12 – День России 

Июль 

5 – День города Новокузнецка 

 

Август 

8 – День физкультурника 

22 – День Государственного флага 

России 

Сентябрь 

1 – День знаний 

27 – День дошкольного работника 

Ноябрь 
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План досуговой деятельности и развлечений в детском саду 

Группы раннего возраста 

Сентябрь 

Музыкальное «В гости к игрушкам» 

Театрализованное представление 

ПДД «Цветные автомобили» 

Физкультурное «Любим прыгать и играть» 

Праздник «День Знаний» 

Октябрь 

Музыкальное «Осенние листочки» 

Познавательно-тематическое «У бабушки в огороде» 

Театрализованное представление 

Физкультурное «Кто быстрее» 

Праздник «Осенины» 

Ноябрь 

Музыкальное «Загорелся Кошкин дом» 

Физкультурное «Веселые зайчата» 

Театрализованное представление 

Театрализованное представление, посвященное «Дню матери» 

Декабрь 

Музыкальное «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Физкультурное «На снежной полянке» 

Театрализованное представление 

Праздник «Новый год» 

1 – Праздник весны и труда 

9 – День Победы 

15 – Всемирный день семьи 

20 – всемирный день ребенка 

22 – День матери 

Декабрь 

3 – День неизвестного солдата в 

России 

31 – Новый год  
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Январь 

Музыкальное «Бабушка-Загадушка» 

Познавательно-тематическое «Цветная водичка» 

Театрализованное представление 

Февраль 

Музыкальное «Птичья стая» 

Познавательно-тематическое «Птичья семейка» 

Познавательно-тематическое «Забавная кисточка» 

Праздник «23 февраля» 

Март  

Музыкальное «В гости к кукле Кате» 

Познавательно-тематическое «Игрушки» (по творчеству А. Барто) 

Познавательно-тематическое «Доктор Айболит» 

Театрализованное представление старшие малышам 

Праздник «Мамин день» 

Апрель  

Музыкальное «Концерт для кукол» 

Сюрприз «Музыкальные игрушки» 

Физкультурное «Малыши-крепыши» 

Познавательно-тематическое «Книжки-малышки» 

Праздник «День смеха» 

 

Май  

Музыкальное «Музыкальные забавы» с использованием театрализованной 

деятельности 

Физкультурное «Мой веселый звонкий мяч» 

Театрализованное представление 

Праздник «Весна-красна» 

Июнь 

Развлечение «Праздник воздушных шаров» 
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Физкультурное «Веселые игры» 

Праздник «День защиты детей» 

Июль  

Развлечение-сюрприз «Веселая водичка» 

Праздник «Лето красное!» 

Август 

Физкультурное «Прыгаем, бегаем, играем» 

Праздник «Прощание с летом» 

                

3.5. Особенности организации развивающей 

                              предметно-пространственной среды 

      В младшем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную 

деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в 

продуктивных видах деятельности. Предметно-пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для 

того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими 

подгруппами в 2-4 человека. 

     Образовательная среда в ДОУ предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Предметно-развивающая среда – определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Предметно-пространственная среда включает 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды. 

     Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 
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требований, обозначенных в ФГОС ДО и требований Сан ПиН. Программа 

реализуется с использованием оснащения, которое имеется в ДОУ, с 

соблюдением требований ФГОС ДО и принципов организации пространства, 

обозначенных в Программе. 

     Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует примерному комплексно-тематическому планированию 

Программы. Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию 

Программы. 

     Предлагаемое оборудование соответствует требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III.Требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в т.ч. 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

возможности для уединения; 

- является содержательно насыщенными, трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех детей, экспериментирование с доступными материалами (с 

песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения детей; 

- соответствует требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

     Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
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ситуации, в т.ч. от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

       Характеристики развивающей предметно-пространственной среды ДОУ: 

содержательно-насыщенная, развивающая; трансформируемая; 

полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная; 

здоровьесберегающая; эстетически-привлекательная. 

 

Принципы организации среды. 

     Оборудование помещений ДОУ безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное, развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

разивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности, отвечает потребностям детей. 

     Пространство группы организовывается в виде модулей («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) и имеющие свое 

индивидуальное название (Центр природы, «Учимся говорить правильно»», 

«Учимся конструировать»...). Предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет выбирать интересные занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

     Игровой центр (настольные игры, оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

уголок ряженья); 

центр книги (дидактические игры для развития речи, книжный уголок, альбомы 

для рассматривания); 

центр науки и познания (уголок природы и детского экспериментирования); 
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центр творчества (материалы для изо деятельности и конструирования, 

театральные игры, художественно-театральной и музыкальной деятельности); 

центр физкультуры (оборудование для самостоятельной двигательной 

активности – мячи, обручи, скакалки, флажки, ленты, мешочки для метания, 

кегли); 

центр краеведения (альбомы, открытки, экспонаты по краеведению, макеты). 

центр конструирования (материалы для конструктивной деятельности и мелкие 

игрушки для обыгрывания конструкций). 

    Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Принцип динамичности – 

статичности среды касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Определенная устойчивость и постоянство среды – необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкаф с игрушками, ящик с полифункциональным материалом). 

     В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

игровая среда каждый раз обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке д/с, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов; 

организовывается, как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (предметы искусства). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

         Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Помещения ДОУ, 

предназначенные для детей, оборудованы так, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно; художественно-эстетическое оформление вызывает 

яркие эмоции. 

         Развитие самостоятельности. Среда отличается вариативностью, состоит из 

разных площадок (исследовательских площадок, художественных студий, 
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библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей (1 р/2 – 3 недели). 

         Развитие игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую 

активность и обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей: оборудование разнообразно, легко трансформируется. 

Дети, родители участвуют в создании игровой среды 

         Развитие познавательной деятельности. Среда насыщенная, предоставляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, сенсорные игры, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

         Развитие проектной деятельности. Большое количество увлекательных 

материалов и оборудования ближайшего окружения и природы - важные 

элементы среды исследования. 

         Самовыражение средствами искусства. Среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

         Физическое развитие. Среда стимулирует физическую активность, 

присущее желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

        Игровое пространство трансформируется (меняется в зависимости от игры). 

 

 

        Предметно-развивающая среда по правилам пожарной безопасности 

 

1. ПДД 

            * Макет: перекресток, зебра, островок безопасности. 
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* Крупные и мелкие дорожные знаки. 

* Картинки на классификацию видов транспорта. 

Художественная литература: 

Н. Носов «Автомобиль», Дорохов «Заборчик вдоль тротуара» и т.п. 

 

2. Пожарная безопасность 

* Плакаты, альбомы, иллюстрации по правилам пожарной безопасности. 

* Фотографии, иллюстрации с изображением пожарных. 

* Макет, игрушки, иллюстрации, фотографии пожарной машины. 

* Плакат с номером телефона пожарной части. 

 Художественная литература: 

К. Чуковский «Путаница», С. Михалков «Дядя Степа» и т.п. 

3. Безопасность дома 

* Плакаты, альбомы «Опасные предметы», «Домашние помощники». 

* Иллюстрации с изображением различных эмоций (злость, радость, хитрость). 

* Плакат с номером полиции. 

   Художественная литература: 

Сказки «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса» и т.п. 

Центр природы в групповом помещении 

            * Познавательная природоведческая литература. 

* Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

* Растения, требующие разных способов ухода. 

* Муляжи овощей и фруктов. 

* Календарь природы. 

* Инвентарь для ухода за растениями. 

* Зимний огород. 

* Иллюстрации растений различных мест произрастания. 

* Картинки с изображением цветов. 

* Иллюстрации с изображением животных 

* Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель,  
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* листья, цветок, плод). 

                   

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Полка или этажерка для пособий. 

2. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки и т.п.). 

3. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

4. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

5. Сюжетные картинки. Серии сюжетных картинок. 

6. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказов текстов. 

7. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.) 

8. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

9. Альбомы, наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

своего родного города. 

10. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

    11.Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.) 

    12. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», 

«Можно и нельзя», «как вести себя?», «За столом». 

 

Центр безопасности в групповом помещении 

1. Макет проезжей части. 

2. Макет светофора, дорожных знаков. 

3. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 
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Центр «Здравствуй, книжка!» 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Мягкий диванчик. 

4. Детские книги по программе и любимые детские книги детей. 

5. Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

6. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

7. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

8. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

9. Книжки-самоделки. 

10. Аудиокассеты с записями литературных произведений по программе. 

11. Диафильмы. 

 

             Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор). 

3. Звучащие игрушки-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по 

программе и с детскими песенками. 

6. «Поющие» игрушки. 

7. Музыкально-дидактические игры «Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю»). 

 

            Центр «Играем в театр» 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 
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5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр. 

  Центр физической культуры 

1. Мячи большие надувные. 

2. Мячи средние. 

3. Мячи малые. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Обручи. 

6. Гимнастические палки. 

7. Ленты разных цветов на кольцах. 

8. Султанчики. 

9. Кубики. 

10. Кегли. 

11. Тонкий канат или цветные веревки. 

12. Флажки разных цветов. 

13. «Дорожка движения». 

14. Гимнастическая лестница. 

15. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на 

«липучках». 

16. Кольцеброс. 

17. Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, 

гантели, мячи-сокс и т.п.).     

       Центр «Мы познаем мир» 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Резиновый коврик. 

3. Халаты, передники, нарукавники. 
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4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

5. Природный материал (песок, вода, глина, камушки, ракушки, каштаны, 

желуди, фасоль, горох, опилки). 

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

7. Пищевые красители. 

8. Мыло. 

9. Увеличительное стекло. 

10. Игрушечные весы, мерные кружки. 

11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля. 

12. Игрушки для игр с водой и песком. 

13. Комнатные растения с указателями. 

14. Леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы. 

15. Дидактические игры по экологии.   

 Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Большое зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

4. Кукольные сервизы. 

5. Кукольная мебель. 

6. Коляски для кукол. 

7. Предметы-заместители. 

8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и тд.). 

9. Атрибуты для 5-6 сюжетно0ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

10. Альбом «Все работы хороши». 

12. Альбом «Кем быть?». 

13. Альбом «Мамы всякие нужны». 

            

 Центр «Учимся конструировать» 
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1. Крупная и средняя мозаики. 

2. Крупный и средний конструкторы типа «Lego» и «Duplo». 

3. Разрезные картинки и пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы для сборки. 

5. Игрушки-трансформеры. 

6. Игрушки-шнуровки. 

7. Игрушки-застежки. 

8. Кубики с картинками. 

9. Блоки Дьенеша. 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Развивающие игры из ковролина. 

12. «Сложи квадрат». 

13. «Сложи узор».         

Центр «Учимся строить» 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, 

деревянные плашки и чурочки и тд.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки и тд.). 

6. Транспорт мелкий, средний и крупный из различных материалов. 

7. Схемы построек и «алгоритм» их выполнения.    

Центр «Учимся рисовать». 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 
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7. Кисти, подставки для кистей, палочки, зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты. 

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 

нитки. 

9. Рулон обоев для коллективного рисования. 

10. Доска для рисования мелом. 

11. Маленькие доски для рисования. 

12. «Волшебный экран». 

Предметно-развивающая среда по созданию положительного 

психологического климата в группе 

1. Емкости с песком, водой. 

2. Игрушки, пособия для игр с песком, водой. 

3. Вигвам. 

4. Диван, мягкие подушки. 

4. «Уголок настроения». 

5. Игры, пособия на развитие мелкой моторики, воображения и других 

психтических процессов. 

7. Картотека этюдов на развитие эмоциональной сферы. 

8. Игрушки для выработки моторных навыков, ловкости (мелкая мозаика, 

нанизывание бусинок, веревочек, плетений, передвижение различных 

предметов по разнообразным лабиринтам). 

9. Психотерапевтические материала (специальные средства, имитирующие 

окружающую среду, предметы-заместители, «ворсистые» шарики, мячики с 

«пупырышками»). 

10. Игрушки и игровые пособия для развития сонсосмоторных функций, 

формирования полноценного сенсорного воспитания (материалы для развития 

слухового, тактильного и кинестического ощущения). 

11. Картинки с изображением различных сказочных героев с разнообразными 

эмоциональными состояниями (радость, грусть, злость, страх). 
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