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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цель реализации Программы: 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка младшего дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи реализации программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 



Значимыми характеристиками особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста являются особенности организации развивающего взаимодействия взрослого и 

ребёнка в следующих видах деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру и 

другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 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; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 

 

 



Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 



здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимания к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие 

вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 

их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер 

крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.. , потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- 

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). 

В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 



укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 

поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

- названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

 



Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- 

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех 

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления 

о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 



Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически 

всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 



 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 



правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 -м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 



бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Основные формы и методы совместной деятельности 

Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных 

действий 

Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя 

возможность самостоятельно исследовать их, побуждают малышей к совместным играм и 

занятиям. Наиболее эффективно ребенок овладевает предметными действиями, когда они 

включены в дидактическую или сюжетную игру. Например, из кубиков можно построить 

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

кукол. 

Совместная деятельность не должна навязываться ребенку. Педагог откликается на 

просьбу малыша о помощи, подключается к его игре, помогает преодолеть затруднения. Он 

может помочь ребенку правильно скоординировать и распределить свои действия. При 

этом не следует выполнять действия за малыша, важно, чтобы ребенок научился сам 

выделять нужные свойства предметов, например, подбирать и соединять части пирамидки 

или матрешки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить директивный 

характер: «Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко». Следует 

проблематизировать ребенка, предоставить ему возможность собственных попыток, 

свободу действий. Например: «Разве сюда подходит это колечко? По-моему, оно слишком 

большое». Взрослый поощряет действия ребенка, хвалит его. 

Следует разумно сочетать совместную деятельность ребенка со взрослым и 

самостоятельную деятельность малыша. Воспитатель должен предлагать ребенку виды 

деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону ближайшего развития» и 

создавать условия для овладения более сложными действиями. Организуя совместную 

деятельность, прежде всего, необходимо заинтересовать малыша, поддерживать его 

желание действовать с предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца 

действий. 

Маленькие дети ещё не умеют действовать с предметами совместно со сверстниками. 

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

этом ориентироваться на действия партнёра, согласовывать их с собственными действиями, 

учитывать чужие желания. Поэтому не нужно принуждать детей к совместной 

деятельности с предметами раньше времени - это может только вызвать ненужные 



конфликты с ровесниками. Сначала ребенок должен сам обследовать заинтересовавший его 

предмет, поиграть с ним так, как он считает нужным. Нельзя прерывать индивидуальную 

игру ребёнка с предметами; напротив, нужно всячески поддерживать её и создавать для неё 

условия. 

Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у каждого малыша 

должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в совместную предметную 

деятельность следует постепенно, побуждая их наблюдать за действиями друг друга, 

присоединяться к ним. Воспитатель распределяет действия между детьми, помогает 

соблюдать очередность. 

Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности 

Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности - развитие у 

детей познавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с 

окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и для детского 

экспериментирования. 

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление 

интереса ребенка к окружающему. Не следует ограничивать познавательную активность 

малышей, ограничение должно касаться только опасных для жизни и здоровья ребенка 

объектов и действий. 

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями 

природы. Цель этих наблюдений - поддержать или пробудить интерес детей к 

окружающему, познакомить с разнообразными свойствами природных объектов, вызвать 

удивление, радость открытия нового. В каждое время года воспитатель привлекает 

внимание малышей к изменениям в природе, обращает их внимание на разнообразные 

природные звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во 

время прогулки детей можно познакомить с названиями растений, понаблюдать за 

птицами, насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются. 

Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с 

интересными играми и занятиями детей, в процессе которых они на собственном опыте 

знакомятся с различными свойствами объектов живой и неживой природы, получают 

общее представление об их отличительных признаках. Например, собирая букеты из 

опавших листьев, малыши могут сравнивать их по величине, цвету, форме. Воспитатели 

поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. Дети любят наблюдать, как 

воспитатель кормит рыбок или ухаживает за цветами, как строится соседний дом и др. 

Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди, отвечает на вопросы 

детей. 
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Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления 

В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно должны читать 

им книги, показывать иллюстрации, диафильмы познавательного характера о природном и 

социальном мире. Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. Книги, 

альбомы, открытки, фотографии должны находиться в открытом доступе. 

Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне человеческой 

культуры. Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на буквы и цифры, 

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

вывеске магазина и пр. Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их 

вопросы. Однако это не означает, что детей следует специально обучать грамоте и 

заниматься с ними математикой. Достаточно создать соответствующую среду (разместить 

стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и 

поддерживать интерес малышей. 

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей познавательной 

активности является организация детского экспериментирования. В процессе свободной 

исследовательской деятельности ребёнок получает новую, порой неожиданную для него 

информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями и 

явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. Самостоятельное 

экспериментирование даёт возможность ребёнку опробовать разные способы действия, 

снимая при этом страх ошибиться и скованность детского мышления готовыми схемами 

действия. 

Исследовательский интерес ребенка обязательно нужно поощрять, вместе с ним 

удивляться и радоваться его открытиям, хвалить. Не следует ругать малыша, если он из 

интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, налил воды на пол, насорил, испачкался. 

Обязательно нужно отвечать на все вопросы ребенка, стараясь формулировать ответы в 

доступной форме, спрашивать малыша о том, что он делает, что у него получилось. 

Если ребенок не проявляет исследовательского интереса или его действия с 

предметом ограничиваются простыми манипуляциями, педагог стимулирует 

познавательную активность малыша вопросами, подсказками, предложениями. Например: 

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

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

Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и  

самостоятельности в предметной деятельности 

Следующей педагогической задачей данного направления развития ребенка является 

формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

Для формирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого. Маленькому 

ребёнку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого 

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



предполагающие получение определённого продукта. Это могут быть фигурные 

пирамидки, из которых нужно собрать определённый предмет (машинку, солдатика, 

собачку и пр.), всевозможные мозаики или пазлы, из которых складываются картинки, 

кубики. Такие виды детской деятельности, как лепка, конструирование из природного и 

бросового материала, изготовление аппликаций также способствуют формированию у 

ребенка представления о результате, образце, на достижение которого направлена работа. 

Это представление формируется не сразу, и в полном объеме доступно детям уже за 

пределами трехлетнего возраста, но в своих элементарных формах оно закладывается на 

третьем году жизни. Чтобы помочь ребенку действовать целенаправленно, необходимо 

выделить в его сознании представление о конечном результате действия. Например, малыш 

хочет выложить узор из мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает 

образец, спрашивает, какие понадобятся детали, куда их нужно будет положить. Если 

ребенок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый спрашивает, что он хочет слепить. 

По ходу работы педагог поощряет правильные действия малыша, обращает его внимание 

на ошибки, помогает их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с 

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

зафиксировать результат его деятельности. 

Следует учитывать, что замыслы малыша в раннем возрасте еще очень слабо 

подкреплены его реальными практическими умениями. Он часто стремится к целям, 

реализовать которые еще не умеет, а неуспех вызывает сильную аффективную реакцию. 

Без помощи взрослого ребенку трудно правильно скоординировать и распределить свои 

действия, сделать их целедостигающими, определить их пригодность для данной 

конкретной задачи. На взрослых лежит обязанность оснастить малыша необходимыми ему 

способами действия, откликаясь на его просьбы или предлагая ему помощь по собственной 

инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и 

самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет малышу возможность сделать 

самостоятельно все, что он может. 

Коммуникативные игры 

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со 

сверстниками, должны составлять неотъемлемую часть жизни группы, стать привычными и 

желанными для малышей. Такие игры можно проводить в перерывах между режимными 

моментами, на прогулке, во время свободной игры детей. 

Необходимым условием успешной организации совместных игр является 

эмоциональная включенность в них взрослого. Воспитатель должен не только 

демонстрировать нужные действия, но быть эмоциональным центром игры, объединять 

детей вокруг себя, заражать их интересом к игре. 

Недопустимо принуждение детей к совместным играм. Они проводятся в свободной 

форме и участие в игре каждого ребенка должно быть добровольным. Важно 

заинтересовать малыша, вовлечь его в игру, предложить ему поиграть вместе с другими 

детьми. Если ребенок боится или стесняется, нужно дать ему возможность просто 



понаблюдать за игрой сверстников, скорее всего чуть позже он сам захочет присоединиться 

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

следует предложить ему заняться тем, что ему наиболее интересно в данный момент. 

Необходимым условием организации как совместных, так и индивидуальных игр является 

максимально доброжелательное отношение взрослого и отсутствие отрицательной оценки 

действий детей. В этом возрасте малыши очень чувствительны к поощрениям и 

порицаниям взрослого. Излишняя требовательность к ребенку может вызвать у него 

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

должен лишь направлять детей на выполнение действия, но не требовать от них полного 

повторения. Необходимо хвалить каждого ребенка за любое выполненное действие. 

Для сближения детей, организации их совместности, поддержки положительных 

взаимоотношений можно использовать разнообразные игры. Так, игры-потешки 

способствуют установлению эмоционально - положительного отношения к сверстнику. Эти 

игры особенно важны для детей второго года жизни и тех малышей, которые впервые 

пришли в группу и не имеют опыта взаимодействия со сверстниками. Эти игры основаны 

на непосредственном взаимодействии двух детей без использования предметов. В центре 

их находится взрослый, который предлагает малышам повторять за ним те или иные 

движения и звуки, поочередно обмениваясь ими или совершая их синхронно. Находясь 

между детьми, взрослый является центром ситуации, как бы дирижирует совместной игрой 

и одновременно является ее участником. 

Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и располагаются 

лицом друг к другу, создают оптимальные условия для контакта взглядов, физического 

контакта, обмена эмоциями. Совместное переживание радости оказывает положительное 

влияние на формирование взаимоотношений детей между собой, на создание 

доброжелательной атмосферы в группе. 

Большей собранности и самостоятельности требуют совместные игры нескольких 

малышей, помогающие им научиться вступать в эмоционально практическое 

взаимодействие с группой сверстников. Такие игры можно организовывать после того, как 

малыши научились играть в парах. Эти игры должны строиться на простых, доступных, 

хорошо знакомых малышам движениях. Такие игры приучают ребенка внимательно 

наблюдать за действиями других детей, повторять их, прислушиваться к каждому 

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

вместе какое-нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в ладошки, 

покружиться и др.) и побуждает их подражать действиям друг друга. Развитию 

совместности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу народных игр и 

построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений со словом. Они 

предполагают синхронность движений и физический контакт участников. Одновременное 

многократное повторение движений объединяет детей, удовлетворяя их потребность в 

подражании. В хороводных играх создаются оптимальные условия для развития умения 

чувствовать тело партнера, согласовывать с ним свои движения. Такие игры удовлетворяют 



потребности малышей в движении, в общении, приобщают к образцам народного 

поэтического творчества. Сочетание движений со словом помогает ребёнку осознать и 

осмыслить содержание игры, что в свою очередь облегчает выполнение действий. 

Воспитателю эти игры помогают завоевать симпатии детей, их доверие и разумное 

послушание. В форму хороводов можно переводить мелодичные стихи и песни детских 

поэтов и композиторов. Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей 

благодаря разнообразным контактам, в которые они вступают. Общаясь друг с другом в 

такой форме, они учатся выражать свои эмоции, сопрягать действия, «договариваться» на 

языке действий, чувствовать состояние другого. Необходимо поддерживать инициативу 

ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, предоставлять детям больше 

свободы в организуемых играх. 

Необходимо соблюдать баланс между подвижными, эмоционально насыщенными, и 

более спокойными играми, в которые удобно играть сидя на ковре или за столиком. К 

таким играм относятся пальчиковые игры, в которых дети также могут подражать друг 

другу. Их можно организовывать в любое время дня, перемежать ими подвижные игры. 

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

полдника. Эти игры нравятся детям и очень хорошо успокаивают их. В некоторых из этих 

игр малыши не контактируют друг с другом непосредственно, а лишь повторяют движения 

за взрослым, в других вступают 

в контакт. Но в любом случае эти игры привлекают внимание детей друг к другу, 

стимулируют подражание сверстникам, создают атмосферу близости и общности между 

малышами. 



Игры с правилами 

Для более старших детей можно организовывать игры с простыми правилами, в 

которых у малышей развивается умение управлять своим поведением, внимательно 

слушать взрослого и действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя 

выполнять игровые действия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои 

действия с действиями сверстника (Например, «воробушки и автомобили», «Солнышко и 

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

предусматривает чередование действий двух видов - активные движения и их торможение, 

что требует от детей определенных усилий. Образный характер игр способствует развитию 

воображения, а совместная деятельность - сближению и объединению детей. 

В перечисленных играх дети приобретают опыт выполнения совместных, одинаковых 

для всех действий. Но для развития общения недостаточно простого подражания друг 

другу. Необходимо учить детей взаимодействию, которое предполагает не только 

повторение движений и слов взрослого, но и собственные обращения к сверстникам, а 

также ответные действия на инициативу партнеров. Это достигается при помощи игр с 

ведущим. 

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

быть адресованы другим детям, и эти действия не совпадают. Все эти игры проводятся без 

предметов. До тех пор, пока дети еще не умеют инициировать сложные игры с правилами и 

распределением ролей, взрослый является организатором и постоянным их участником, 

постепенно передавая каждому из детей центральную роль. Ведущий должен действовать 

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

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

когда они «растворены» в группе, но вызывают робость, когда на них обращается всеобщее 

внимание. Постепенное включение застенчивого ребенка в игры, в которых он при 

поддержке взрослого ненадолго оказывается в центре внимания, является наиболее 

благоприятным условием преодоления внутреннего напряжения и страха. 

Игры-драматизации 

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры 

- драматизации или спектакль игрушки. Данные игры являются, с одной стороны, 

увлекательным зрелищем для малышей, а с другой - средством формирования 

эмоционально-нравственных основ их поведения. Центральное место здесь занимает 

активное общение детей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются в 

персонажей спектакля. Содержанием спектакля могут служить доступные малышам 

народные сказки, рассказы стихотворения или сценки из повседневной жизни самих детей. 

Начинать игры-драматизации лучше всего с показа хорошо известных малышам и 

любимых ими сказок. Сначала сказка разыгрывается воспитателем с помощью игрушек. 

При повторном показе взрослый привлекает детей в качестве участников. Сказка для 

маленьких детей должна иметь простой сюжет и включать повторяющиеся действия и 

слова, чтобы дети могли легко запомнить и повторить их. 



Дети привлекаются к посильному участию в инсценировках, а в последствии 

обсуждают с воспитателем увиденное. Детям раннего возраста сложно произносить текст 

роли полностью, но они могут произносить некоторые фразы, изображать жестами 

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

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

за нее. Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать 

кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со 

взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 

совершенствуют свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация выступает 

важной составляющей. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного изображения 

особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка участвовать в ней, его 

эмоциональное состояние. Совместное переживание детьми чувства, их стремление 

показать, что испытывает персонаж, помогает малышам осваивать азбуку 

взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок развивает чувства ребенка, 

представления о «плохих» и «хороших» человеческих качествах. 

Игры-забавы 

К играм-забавам относится большинство народных игр: игры-потешки («Ладушки», 

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

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

«Ручеек» и пр.), Эти игры ярко эмоционально окрашены, включают ритмические 

повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и словами. В них, как 

правило осуществляется непосредственный эмоциональный контакт участников игры. К 

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

движениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, машину, паровоз и др. 

Игры с сюжетными игрушками 

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

фрагменты своей жизнедеятельности) является специальной задачей педагогов. Для 

решения этой задачи воспитатели должны создавать определенные психолого-

педагогические условия. 

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

хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать полноценную 

среду развития малышей, обогащать их опыт. Для этого следует: 

□ организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших 

детей, комментировать их действия; 

□ обсуждать с детьми домашние дела взрослых; 

□ привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять 

поручения воспитателя, помогать взрослым и сверстникам; 

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



обсуждать картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей и пр. 

Специальная работа воспитателя, направленная на развитие у детей процессуальной 

игры, предполагает использование разнообразных методических приемов. 

Организуя игру с сюжетными игрушками, воспитатель должен учитывать возраст 

ребенка, а также его желание и умение играть. Чем младше ребенок, тем больше доля 

участия в его игре взрослого. 

Если малыш впервые пришел в группу и совсем не умеет играть, инициатива в 

организации игры полностью принадлежит взрослому. С помощью сюжетных игрушек он 

вовлекает ребенка в воображаемую ситуацию (производит игровые действия с куклой, 

разговаривает с ней, обращается к ребенку от имени куклы). Воспитатель побуждает 

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

«Я хочу спать, положи меня в кроватку». Если ребенок принимает игровую инициативу 

взрослого и начинает сам совершать игровые действия, воспитатель поддерживает, 

поощряет ребенка. 

Вовлечению ребенка в воображаемую ситуацию могут способствовать не только 

специально организованные игры, но и обыгрывание любых его предметных действий. 

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

если он перекладывает с места на место мишку или ковыряет его глаза, можно 

посочувствовать медвежонку, у которого “заболели глазки” и показать малышу, как можно 

закапать капельки. Таким образом любое действие ребенка с предметами можно 

преобразовать в условное, в действие “понарошку”. 

В игру даже с самыми маленькими детьми можно включать чисто условные действия 

«с отсутствующим предметом»: протянуть кукле пустую щепотку, объясняя, что это 

конфета. Маленький ребенок с удовольствием повторит вслед за взрослым такое условное 

действие. 

Первые игровые действия могут быть обращены не только на игрушки, но 

адресоваться и к взрослому, и к сверстнику, и к самому ребенку. Малыши очень любят, 

когда взрослый просит их “покормить” его, сразу же переносят это действие на себя, затем 

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

смотреться в зеркальце, причесывать друг друга, “сделать укол”. Поочередное выполнение 

таких действий забавляет детей, разнообразит игру. 

Благоприятное влияние на формирование интереса детей к игре, принятие ими 

воображаемых ситуаций оказывает включение игровых персонажей в режимные моменты. 

Во время обеда или полдника воспитатель может посадить на стульчик рядом с детьми 

куклу, которая тоже будет “кушать”, поставить перед ней приборы; укладывая малышей 

спать, воспитатель может посоветовать им убаюкать любимую игрушку и положить ее 

рядом с собой. 

По мере зарождения у ребенка интереса к процессуальным играм, принятия им 

различных воображаемых ситуаций, предлагаемых взрослым, появления первых 

самостоятельных игровых действий, в задачи воспитателя входит обогащение игрового 



опыта ребенка. Стимулировать полноценное развитие игры детей можно разнообразными 

способами, используя их в зависимости от того, на каком уровне развития находится игра 

ребенка. 

Игры и занятия для развития речи 

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

целенаправленно создаются условия для развития у детей разных сторон речи. 

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

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

игры-инсценировки, звукоподражательные игры, и др.); 

- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей 

пересказывать услышанное; 

- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской 

литературы; 

- демонстрация диафильмов; 

- игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

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

- игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры 

(«Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого происходит с 

опорой на собственные действия и движения ребенка. Они включают повторы слов с 

четкой концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.) и действий. Важно и то, что в ходе таких игр 

легко устанавливается эмоциональный контакт с ребенком. Все это облегчает малышу 

понимание и подражание речи. В звукоподражательных играх развиваются 

фонематический слух, четкость произношения, интонационная сторона речи. 

Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют развертыванию 

диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и 

грамматического строя речи. В ходе этих игр создаются условия для развития 

планирующей и регулирующей функций речи. 

В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных «речевых» играх и 

занятиях взрослые могут намеренно создавать некоторые затруднения для ребенка, что 

требует особой мобилизации внимания ребенка. Так, можно создать условия, в которых 

дети должны будут дифференцировать близкие по смыслу обращения взрослого, 

предполагающие, тем не менее, выполнение разных действий. Например, играя с малышом 

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

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

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

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение детских книг, 

рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций. Взрослый читает детям, 

показывает иллюстрации, задает им вопросы, при затруднениях сам называет предметы, 

персонажей, их действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. 



Рассматривание картинок может быть и иным: взрослый называет предметы и персонажей 

и просит ребенка их показать. Эти занятия следует проводить индивидуально или с 

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

Просмотр диафильмов способствует развитию у детей умения слушать речь 

взрослого. Взрослый сопровождает этот показ рассказом, останавливаясь подробно на 

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

на фоне которых вводятся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка-Ряба»). 

Это способствует овладению ребенком новыми словами и закреплению уже известных ему 

слов. 

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

предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со взрослым, дети узнают 

персонажей, изображённых на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали 

раньше. Привлекательность для детей занятий с картинками связана с их наглядностью, 

сочетающейся со словом. Каждая картинка изображает реальные предметы и явления, 

имеющие определённые словесные обозначения - названия. Рассматривая изображения, 

узнавая в них знакомые предметы и называя их, дети называют и то, что не дано им в 

непосредственном восприятии сейчас, но хранится в их памяти. Это свойство картинок 

особенно важно для развития речи ребёнка раннего возраста. Оно способствует 

постепенному освобождению слова от привязанности к конкретному объекту. 

Рассматривание картинок, называние не только того, что на них изображено, но так же и 

того, что на изображении отсутствует, становится ступенькой в возникновении и 

постепенном развитии у детей способности оперировать словесным материалом без опоры 

на наглядность: слушать рассказываемые взрослым сказки, рассказы, а позже и самим их 

пересказывать. 

Работа с картинками должна строиться по принципу от простого к сложному. 

Сначала детям следует предлагать изображение отдельных предметов, простых по форме, 

без лишних деталей, изображение лиц, предметов, наиболее часто встречающихся в их 

повседневной жизни, с которыми они действуют в разных условиях (чашка, кроватка, 

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

вводя дополнительные детали. 

В педагогическом процессе можно использовать разнообразные тематические наборы 

картинок: (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.); сюжетные картинки с изображением 

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

их последовательности (например, иллюстрации к сказкам). 

В играх с картинками дети могут не только называть изображенные на них предметы 

и действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развернуто отвечать на вопросы. 

К играм с картинками относятся также различного рода лото, домино, и простые сюжетные 

игры с использованием картинок - заменителей реальных предметов (игры в «магазин», в 

«зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.). 

Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса, формированию 



обобщённого значения слов, развитию грамматического строя речи, стимулирует активное 

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

оперировать образами, вызванными словом. 

Для развития умения слушать и понимать содержание чисто словесного текста, а так 

же способности (у более старших детей) пересказывать текст, можно использовать 

рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями. Это открывает для ребёнка 

возможность выхода за рамки наглядной ситуации, способствует формированию 

вербального общения и мышления. 

Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется постепенно и связано с 

определёнными требованиями к рассказу. Он должен быть понятным по содержанию, но не 

слишком лёгким. В нём должно быть что-то новое, чем малыш еще не пользуется в речи 

(например, союзы «потому», «поэтому»). Взрослый задает ребенку разнообразные 

наводящие вопросы, помогающие воспроизвести в памяти содержание услышанного и 

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

он сделал?» Подобные вопросы побуждают малыша использовать в речи различные 

грамматические формы. 

На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно отгадывание и 

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

словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. Например, можно 

разложить на столике несколько игрушек (или предметных картинок) и предложить 

ребенку найти одну из них по ее словесному описанию. Более старшие дети могут 

отгадывать простые загадки и без опоры на зрительное восприятие. 

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

развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, 

сопровождаемые ритмической, несложной речью. Упражнение кистей и пальцев рук 

способствует развитию физиологической основы овладения ребенком речью, развитию 

двигательного центра мозга, ведающего, в том числе, и развитием мелкой моторики. 

Знакомство с произведениями искусства 

Чем раньше состоится встреча ребенка с миром искусства - тем лучше. При этом 

необходимо соблюдать меру, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, его 

желаний, предпочтений. Для обогащения запаса детских художественных впечатлений 

полезно прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных 

произведений. Малыши с удовольствием двигаются под эмоционально выразительные 

отрывки музыки М.Глинки, П.Чайковского, А.Вивальди, Ж.Бизе, охотно фантазируют, 

ассоциируя музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями. Подобные 

произведения содержат глубокое эмоциональное содержание, необходимое для 

воспитания эстетических чувств у детей. Важно, чтобы произведения искусства были 

включены в контекст общения взрослого с ребенком, сопутствовали детской жизни. 



 

Методы реализации программы 
Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 
Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов 

и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 



 

 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

отдельных средств наглядности как 

к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности детей 

и формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно 

рецептивный 
Воспитатель сообщает 

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей - в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему - сложный 

теоретический или практический 

вопрос, 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры 



 

 

 

 

 

 

 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

развертывания познавательных 

действий. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры - специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 



Предметная деятельность 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках 

предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. 

«ведёт» за собой психическое развитие, поэтому она и называется ведущей. Именно в 

ходе предметной деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития 

важнейших способностей, умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, 

познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание 

оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами 

- первая задача образовательного процесса в раннем возрасте. 

В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из 

которых предполагает постановку специальных педагогических задач и использование 

соответствующих методов их реализации. 

Прежде всего, это развитие культурно нормированных, практических и орудийных 

действий. Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться 

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

пуговицы, причёсываться расчёской), игрушками, специально созданными для овладения 

орудийными действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к 

развитию отдельных движений руки, общей моторики или определенных навыков. 

Овладение предметными действиями требует от ребенка преодоления спонтанной, 

импульсивной активности, а следовательно - развития произвольности, настойчивости и 

самостоятельности; полученный правильный результат дает ребенку возможность 

почувствовать свою умелость, уверенность в себе, ощутить себя причастным к делам 

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

педагог не только формирует у него навыки самообслуживания, но и воспитывает 

личность. 

Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать развивающую 

предметную среду, налаживать совместную деятельность с ребенком, создавать условия 

для самостоятельной деятельности ребенка с предметами. 

Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности - 

овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Многие предметные 

действия дети осваивают, знакомясь с бытовыми предметами в процессе приема пищи, 

совершении туалета, переодевании а также принимая участие в бытовой деятельности 

взрослых. Обычно малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать 

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

Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной жизни, но и 

в процессе индивидуальных и совместных со взрослым игр и занятий. 



Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения культурно 

нормированными предметными действиями в группе должны находиться разнообразные 

бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные 

для развития разнообразных предметных действий. Богатая и разнообразная предметная 

среда стимулирует малыша к различным движениям и действиям, способствует 

обогащению чувственного опыта ребенка, развитию мышления. Предметы, игрушки и 

материалы должны находиться в открытом доступе, по-возможности, рассортированы в 

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

Необходимо предусмотреть, чтобы в группе было достаточное количество и разнообразие 

игрушек, обеспечивающих детям свободный выбор занятий в соответствии с интересами 

и предпочтениями каждого ребенка. 

Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для развития 

различных органов чувств и формирования разнообразных умений. Поэтому необходимо, 

чтобы они, по возможности, были выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, 

металла, ткани, резины, меха и др.), имели разные размеры, фактуру, цвет, звучание, 

стимулировали разные виды действий. 

Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя 

возможность самостоятельно исследовать их, побуждают малышей к совместным играм и 

занятиям. Наиболее эффективно ребенок овладевает предметными действиями, когда они 

включены в дидактическую или сюжетную игру. 

Коммуникативная деятельность 

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и существенно 

отличается от общения более старших детей, а тем более взрослых. Их контакты 

преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к подвижным 

эмоциональным играм. Они изначально строятся не на основе 

предметногосотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга эмоционально 

окрашенными действиями. Малыши прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, 

передразнивают друг друга. Такое взаимодействие вызывает безудержную радость детей, 

дает ребенку ощущение своего сходства с другим, равным ему партнером. В этих, 

казалось бы, бессодержательных контактах заложено начало будущих более глубоких и 

содержательных форм общения. Поэтому прерывать или запрещать такое взаимодействие 

нельзя. Но воспитатель может придать ему культурную, организованную форму. 

Оптимальным средством для этого являются игры, в которых дети действуют 

одновременно и одинаково, такие как игры- потешки с несколькими детьми, хороводы, 

совместные подвижные игры. 

Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более 

содержательными. Дети начинают обмениваться игрушками, в их взаимодействии 

появляются согласованные совместные действия, малыши становятся более  



инициативными и чуткими к воздействиям друг друга. Поэтому становится 

возможным включение малышей в разнообразные формы взаимодействия - в совместные 

игры с предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия 

рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками 

предполагает решение следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, 

поддержка их интереса к сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов 

ровесников, сближающих их друг с другом; организацию предметного взаимодействия 

между детьми. 

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые 

разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свободную игру, групповые 

занятия, специально организованные игры. 

Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в течение 

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

поддерживать с момента прихода в ясли. Воспитатель предлагает малышам 

поздороваться друг с другом, называя каждого ребенка по имени, обращает их внимание 

на то, как они красиво одеты, как умеют снимать курточку, сапожки и пр. Детям 

постарше можно предложить помочь сверстнику убрать в шкафчик его одежду, вместе 

зайти в группу. Если в групповой комнате уже есть дети, воспитатель привлекает их 

внимание к вновь пришедшему малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед 

уходом домой сказать «до свиданья», помахать ручкой. Укладывая спать, побуждает 

малышей пожелать друг другу спокойного сна. Во время режимных моментов 

воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из них хорошо кушает, 

умывается, одевается. 

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые 

приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и 

побуждая детей повторять их. 

Для того чтобы дети учились лучше понимать друг друга, для возникновения 

чувства общности со сверстниками необходимо обращать внимание ребенка на то, что 

другой малыш - такой же как он: у него тоже есть глазки, ручки, он умеет так же 

говорить, бегать, играть. 

Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный просмотр детских 

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

вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребенка, побуждает 

других малышей похвалить сверстника. 

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также 

совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, 

празднования дня рождения каждого ребенка, совместное изготовление несложных 

подарков для именинника. 

Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми добрых 



отношений является привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга. 

Воспитатель побуждает детей к сорадованию сверстнику, проявлению сочувствия, 

жалости. При этом важно избегать принуждения малышей, нельзя заставлять их делать 

что-то против воли, отрывать их от занятий. 

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в течение 

всего дня, поможет детям лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению 

доброжелательных отношений между ними. 

Сближению детей могут служить организованные воспитателем эпизоды 

совместного наблюдения за различными событиями и явлениями, естественно 

возникающими в течение дня. Это может быть разглядывание рыбок в аквариуме, 

наблюдение за тем, как умывается кошка на дорожке за окном, как птичка вьет гнездо на 

дереве, как едет машина, идет дождик, гуляют дети и пр. 

Воспитатель предлагает нескольким детям вместе посмотреть на них, задает 

вопросы, отвечает на вопросы малышей. Если дети уже умеют говорить, воспитатель 

побуждает их рассказать сверстнику об увиденном. 

С самого раннего возраста необходимо воспитывать у детей уважительное 

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

поведения. Этому способствует чтение сказок разных народов и рассматривание 

иллюстраций к ним. Хорошо, если в группе имеются игрушки разных народов, куклы 

- представители разных культур (с разным внешним обликом, одеждой). Если в группе 

есть дети разных национальностей, необходимо следить за тем, чтобы малыши не 

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

недостатками развития следует воспитывать тактичное отношение, поощрять проявления 

сочувствия, стремление помочь. 

Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Чаще всего, когда 

дети ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным мерам воздействия: 

ругают, требуют вернуть игрушку владельцу или отнимают ее у обоих детей, если дело 

доходит до драки - растаскивают или наказывают малышей. Такие способы воздействия 

хотя и позволяют быстро прекратить ссору, вместе с тем не исчерпывают конфликт. 

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

направлены на обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. 

Воспитатель должен стараться разрешать конфликты между детьми в мягкой 

форме, без насилия и окриков, путем перевода их в позитивные формы взаимодействия 

или переключения внимания детей на другие виды деятельности или предметы. 

Воспитатель может отвлечь внимание одного из детей другой игрушкой, интересным 

занятием или предложить ему такую же игрушку; организовать совместную игру с 

игрушкой, вызвавшей конфликт; предложить и помочь детям установить очередность в 

игре с этой игрушкой. Очень важно, чтобы взрослые не допускали того, чтобы старший и 

более сильный ребенок обижал слабого. Необходимо объяснять детям, что нельзя 
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обижать друг друга, а нужно договариваться. Взрослый должен помочь им обсудить 

ситуацию, выразить свои желания словами, договориться. 

При этом воспитатели должны стараться избегать директивных высказываний, 

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

вместе»), не унижать ребенка. Следует объяснять малышам переживания друг друга, 

помогать понять состояния другого ребенка и договариваться. Например: «Я думаю, Катя 

расстроена. Правда, Катя? Вы обе хотите играть одной куклой. Как же теперь быть? 

Давайте играть по очереди». Запреты можно использовать лишь после исчерпания других 

способов разрешения конфликта. 

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со 

сверстниками, должны составлять неотъемлемую часть жизни группы, стать привычными 

и желанными для малышей. Такие игры можно проводить в перерывах между 

режимными моментами, на прогулке, во время свободной игры детей. 

Необходимым условием успешной организации совместных игр является 

эмоциональная включенность в них взрослого. Воспитатель должен не только 

демонстрировать нужные действия, но быть эмоциональным центром игры, объединять 

детей вокруг себя, заражать их интересом к игре. 

Недопустимо принуждение детей к совместным играм. Они проводятся в 

свободной форме и участие в игре каждого ребенка должно быть добровольным. Важно 

заинтересовать малыша, вовлечь его в игру, предложить ему поиграть вместе с другими 

детьми. Если ребенок боится или стесняется, нужно дать ему возможность просто 

понаблюдать за игрой сверстников, скорее всего чуть позже он сам захочет 

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

увлеченно играл, следует предложить ему заняться тем, что ему наиболее интересно в 

данный момент. Необходимым условием организации как совместных, так и 

индивидуальных игр является максимально доброжелательное отношение взрослого и 

отсутствие отрицательной оценки действий детей. В этом возрасте малыши очень 

чувствительны к поощрениям и порицаниям взрослого. Излишняя требовательность к 

ребенку может вызвать у него негативную реакцию, из-за чего он может отказаться 

принимать участие в игре. Взрослый должен лишь направлять детей на выполнение 

действия, но не требовать от них полного повторения. Необходимо хвалить каждого 

ребенка за любое выполненное действие. 

Изобразительная деятельность 

Привлекая ребенка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на 

данном возрастном этапе главное - это интерес, удовольствие и радость малышей от 

процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать или лепить. Задача взрослых - 

вовремя заметить и поддержать интерес ребенка, создать условия для 

развития изобразительной деятельности. 

Прежде всего, необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, 

подобрать материалы для разных видов художественно-эстетической деятельности. В 



группе должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, 

мольберты, бумага, альбомы, пластические материалы. Материал, предоставляемый 

детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие действий, находиться в доступном 

месте и быть удобным для использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать 

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

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

кисточки. 

Ребенку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он хочет. 

Например, вначале малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. 

Если его интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета, величины. 

Важно продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные 

познавательные действия. Постепенно из интереса к материалу при помощи взрослого у 

ребенка возникает интерес к соответствующему действию с ним, а затем и к результату 

этого действия - образу предмета, явления, воплощенному в мазках, пятнах, линиях. 

Взрослый ведет ребенка от манипуляций с художественным материалом к 

использованию его по назначению, помогая малышу постигать различные средства 

выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления 

от окружающих его предметов и явлений действительности. Это следует производить 

ненавязчиво, без принуждения, весело - в игре, свободной деятельности. 

Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает 

желание рассказать об этом в рисунке. В играх и в повседневной жизни следует развивать 

способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых предметов, явлений; 

умение эмоционально откликаться не только на содержание образа (например, малыш 

радуется, «узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, 

блестящую, гладкую поверхность глины, камня. 

Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности экспериментирования с 

материалом. Детям предлагается рисовать не только карандашами, фломастерами, 

мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками». Малыши 

могут рисовать на бумаге разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других 

материалах. Листы бумаги, ватмана большого размера можно расположить не только на 

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

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

другой захочет чиркать мелком, третий - делать отпечатки губкой, пропитанной краской. 

В такой ситуации создаются благоприятные условия для налаживания совместности, 

подражания действиям друг друга и освоения новых материалов для изобразительной 

деятельности. По завершении рисунка воспитатель может спросить у малышей, что они 

нарисовали, помочь им увидеть в пятнах и мазках знакомые образы (солнышко, цветок, 

дождик и т.п.). 
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Хорошим приемом для стимуляции детского воображения является 

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

лист пополам кляксой внутрь. Детям можно предложить угадать, что получилось, или 

дорисовать картинку, дав полную свободу своей фантазии. 

Для организации индивидуальной и совместной изобразительной деятельности 

детей можно использовать заготовки. Например, вырезать фигурку тигра, кошки, жирафа 

и предложить малышам рисовать на ней полоски и пятна; изобразить на ватмане 

большую змею, которую дети разрисуют так, как им захочется. Хорошим приемом 

является примакивание на бумагу губки, пропитанной краской или специальной печатки. 

Печатками могут служить катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы. 

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к 

целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и сказочные 

сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для 

игры котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы и т.п. При этом 

воспитатель помогает детям в создании предметных и сюжетных рисунков (например, 

взрослый рисует травку и стебли цветов, а детей просит пририсовать головки цветов). 

Педагоги откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. 

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

пытаются подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребенка в создании 

самостоятельных рисунков по замыслу. 

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им 

создавать и видоизменять простые формы из этих материалов. Вылепленные фигурки 

малыши могут раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных 

материалов (глины, дерева, пластмассы и пр.). В процессе занятий с пластическими 

материалами дети овладевают разнообразными приемами лепки: раскатывают, 

скатывают, сплющивают комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и 

прилепляют детали, создавая плоские и объемные формы, разнообразные фигурки. 

Занятия лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки 

могут быть использованы для различных игр (грибочки для ежика, пирожки для кукол, 

овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). 

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, 

природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и 

пр.). 

При приобщении детей к изобразительной деятельности следует поддерживать 

инициативу каждого ребенка, стремление что-либо изобразить, предоставлять право 

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

деятельности, взрослые должны предоставить им возможность действовать 

самостоятельно и не навязывать всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие или 

игру. 



Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя 

комплексно различные виды художественной деятельности; например, рисовать под 

музыку или стихи; лепить персонажи сказок и затем обыгрывать их. 

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. Следует 

поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к 

тому, что у него получилось. Нельзя отбирать рисунки и поделки без разрешения 

малыша, лучше попросить его нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) специально для 

выставки, в подарок педагогу, родителям, другому ребенку. Желательно, чтобы все 

детские работы (а не только самые лучшие) экспонировались, предварительно 

договорившись с автором: «Ты хочешь, чтобы твой рисунок был на выставке?», или 

«Давай поставим твоего пластилинового ежика на выставку, чтобы все видели, как ты 

хорошо его слепил». Необходимо привлекать внимание детей и родителей к продуктам 

детского творчества: Такое отношение взрослых способствует развитию у ребенка 

положительного самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство 

гордости за достижения. 

Игровая деятельность 

Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста должно 

стать формирование игровой деятельности. Игра имеет исключительно важное значение 

для развития всех сторон психики и личности ребенка, и прежде всего для социального 

развития. Для реализации своего огромного развивающего потенциала сама игра должна 

иметь достаточно высокий уровень развития. Сформированная в раннем возрасте игровая 

деятельность является не только условием эмоционального комфорта и эффективного 

развития ребенка, но и является залогом становления ведущей деятельности следующего, 

дошкольного этапа развития. 

В народной педагогике игра издавна использовалась для воспитания и обучения 

детей. В играх-потешках, в песенках и стишках, сопровождающихся разнообразными 

движениями и звуками, малышей привлекает простота и легкость действий, сочетание в 

них знакомого и неожиданного, атмосфера радости от совместной со взрослым игры. 

Богатые возможности для такого рода игр дают и произведения детских поэтов и 

писателей. Их содержание доступно и понятно малышам, они легко заучиваются и 

охотно воспроизводятся детьми. В разнообразных детских играх уникальным образом 

сочетаются легкость и удовольствие, с которыми ребенок подражает действиям взрослых, 

и развивающий эффект, заложенный в игровых сюжетах и игрушках. 

Самые первые игры взрослых с детьми, такие как “прятки”, “ладушки” и многие 

другие включают в себя элементы условности, сочетающие словесное обозначение и 

несложные действия персонажа, которые взрослые многократно адресуют малышу. 

Ребенок не сразу воспринимает такие игры как условные, поначалу его привлекает в них 

яркая эмоциональная окраска, возможность побегать, попрыгать, особые тактильные и 

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

щекочет, покачивает, подбрасывает малыша. Вместе с этими приятными переживаниями 



в жизнь ребенка постепенно входят действия “понарошку” с разнообразными предметами 

и игрушками, зарождается новый вид игры - процессуальная игра. Игра как форма 

детской активности пронизывает различные виды деятельности детей раннего возраста. В 

современной педагогике выделяются разнообразные виды детских игр: игры-забавы, 

дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-драматизации. 

К играм-забавам относится большинство народных игр: игры-потешки («Ладушки», 

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

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

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

ритмические повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и 

словами. В них, как правило осуществляется непосредственный эмоциональный контакт 

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

выразительными движениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, 

машину, паровоз и др. 

Выделение дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как 

правило, ставится конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, 

направленные на развитие умственных действий, восприятия формы, цвета, и т.п. К таким 

играм относятся игры с матрешками, пирамидками, вкладышами, настольные игры - лото, 

домино, мозаики и пр. 

В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, 

отражающие собственный жизненный опыт ребенка, впечатления, полученные из 

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

сюжетными игрушками относятся процессуальные игры и игры- драматизации. В 

процессуальных (или отобразительных) играх дети, как правило, воспроизводят 

различные бытовые ситуации (кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). В 

играх-драматизациях разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. 

Часто разные виды игр сочетаются между собой. Например, дидактическая игра 

может включать в себя элементы сюжетной игры или игр-забав; она и сама может стать 

их частью. Игры-драматизации часто переплетаются с имитационными играми и т.п. Все 

эти игры могут быть подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми. 

Значение игры в развитии ребенка трудно переоценить. Каждая игра вносит 

определенный вклад в развитие ребенка, и с этой точки зрения выполняет дидактическую 

функцию. Так, в играх-забавах и подвижных играх развивается эмоциональная сфера, 

двигательная активность ребенка, умение координировать свои действия с действиями 

партнеров. Практически все игры способствуют развитию внимания, восприятия, 

мышления, воображения, речи. В сюжетных играх и играх- драматизациях происходит 

социальное развитие детей. Изображая взаимодействия персонажей игры, ребенок учится 

понимать чувства и состояния других, сопереживать им. Через собственные переживания 

малыш осваивает моральные нормы, знакомится с понятиями добрый, злой, смелый, 

трусливый, жадный и др. В процессе коллективных и совместных игр ребенок учится 



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

Из сказанного следует, что в педагогическом процессе игре следует уделять особое 

внимание: 

 Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с 

детьми; 

 Игра должна быть основной формой организации разных видов детской 

деятельности; 

 В течение дня должно выделяться специальное время для проведения 

разнообразных игр. 

Музыкальная деятельность 

Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши 

учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, 

подражать и имитировать звучание разных инструментов. (Например, барабан - «бум- 

бум», дудочка «ду-ду-ду», колокольчик - «динь- динь»). 

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная 

отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, - это основа его будущей 

музыкальности. Педагоги должны создать условия для развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Для этого малышам нужно петь песенки, прослушивать вместе с ними детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений 

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

аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать детей ритмически 

двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, 

прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. При этом педагог стремится разделить 

любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключается к действиям детей, 

хвалит их. Также он может побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки - 

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

Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных 

инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на разнообразные 

характеристики их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый 

использует различные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными 

средствами (сердитый барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, 

озорная погремушка и т.п.). Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер 

музыки с теми или иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют 

птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить 

детям изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. 

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на 

детских музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры. Например, он 

может раздать малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить все 



вместе поиграть на них - получится «веселый оркестр». Подражая взрослому и друг 

другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями (ставить ножку на 

носок, кружиться, приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель 

побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам под 

веселую песенку. Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует 

учитывать их желание и интерес. Главное - чтобы малыш испытывал удовольствие от 

предлагаемой ему деятельности. Умение правильно интонировать, или, хлопая - топая, 

попадать в ритм звучащей музыки не должно быть самоцелью. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые 

организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только 

смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в 

выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

Двигательная деятельность 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные 

условия: 

- обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, 

- организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли 

свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным 

снарядам и игрушкам, 

- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные 

игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных 

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

формирования правильной осанки. Для этого в детском учреждении должно быть 

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

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

движениям: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, 

переносить, идти в определенном направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной 

поверхности, бросать, метать в цель и пр. 

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной 

активности детей. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом помещении, так и во время 

прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с 

детьми, поддерживать их стремление к подвижным играм. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

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

общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лежа, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации двигательной 



активности детей следует учитывать их возрастные особенности, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, 

быструю утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать им висеть 

на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных 

упражнений путем длительного повторения. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить 

в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, 

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

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

стремление детей к творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, 

следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных элементов. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального 

подхода. Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка, 

темпы его физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за 

самочувствием детей, варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными 

занятиями, не допуская перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных 

детей вовлекают в подвижные игры, стараются переключить подвижных детей на более 

спокойные игры. Если возникает необходимость в коррекции движений ребенка, 

педагоги должны использовать не порицания, а игровые приемы, переключение, 

поощрение. 



Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка игровой инициативы ребенка. Игровую инициативу ребенка следует 

поддерживать с момента зарождения игры. Воспитатель поддерживает и подхватывает 

любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому. Помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать 

предпочтение косвенным методам руководства. Воспитатель может спросить у ребенка: 

“Твоя кукла уже искупалась?”, “Может быть, теперь зайка хочет спать?” или: “Что же ты 

оставила грязные тарелки?” и т.п. Такие косвенные обращения наталкивают ребенка на 

дальнейшее самостоятельное разворачивание игры. 

Увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними. 

Часто, усвоив первые игровые действия, маленькие дети выполняют их только с теми 

игрушками, с которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому 

нужно стимулировать игру ребенка с разными персонажами: большими и маленькими 

куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет способствовать обобщению 

игровых действий, их разнообразию. Речевое сопровождение игры значительно 

расширяет ее возможности, позволяет перевести предметные действия с сюжетными 

игрушками в план общения с персонажами игры, открывает возможность построения 

диалогов между партнерами, планирования игры. Речь позволяет создать полнокровный, 

детализированный образ-роль и замещение предмета. 

Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребенком, 

подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями 

стимулирует малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым 

обогащается состав игровых действий. С помощью разнообразных сюжетных игрушек 

ребенок начинает расширять свои представления об окружающем мире, о том, что и как 

делают взрослые; игра ребенка становится более содержательной и интересной. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте 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, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

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. 

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. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

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. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой 

ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением 

родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)                       41 



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 др. 

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. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем 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), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) 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 принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). 



«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

Для родителей младших 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. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного 

учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности - 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 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 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 младших 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».                                                   43 



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 родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья дошкольника, 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 - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и 

другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных 

игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не 

бывает скуки» «Игрушки для театра - просто и занятно». Очень важно, чтобы после 

конкурса были отмечены все его участники 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников 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. 



Организационный раздел 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные 

кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

— Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 

— Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

— Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

— Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

— Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 



сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить 

новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, 

подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты, 

подойдут также и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно 

использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, 

лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных 

надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и 

действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных 

размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 



Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. 

В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая 

машина, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами материалы 

подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять 

(не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также 

разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в 

разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство 

для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить 

пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной 

одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, 

контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки- забавы для игр с 

водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от 

пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 

камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных 

картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 



Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они 

не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематываются по мере использования.                                                                                                               
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Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в группу 

кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты 

поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог 

учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне 

глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением людей разного 

возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 

фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 

Сюжетно - тематическое планирование 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 



воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники 

(Международный женский день). 

 

Неделя Развитие речи и 
ознакомление с 
окружающим 

Сенсорное 
развитие 

Игры Игры-развлечения 

1 2 3 4 5 
Первый месяц работы (по окончании адаптационного периода) 

Первая «Кошечка к нам 
пришла» 

«Рассмотрим нашу 
кошечку» 

«Угостим 
кошечку 
молочными 
продуктами» 

«Играем с кошечкой в 
прятки» 

Вторая Слушаем потешку  « 
Кисонька - лисонька» 

«Продолжаем рас-
сматривать кошечку 
и любоваться ею» 

«Укладываем 
кошечку спать» 

«Играем с кошечкой в 
прятки» 

Третья «Слушаем потешку 
"Три-та-та, три-та- та! 
Вышла кошка за кота" 
с 
рассматриванием 
иллюстрации Ю. 
Васнецова» 

« Рассматриваем 
кошечку и кота на 
иллюстрации Ю. 
Васнецова к 
потешке "Ходит кот 
по лавочке" 

«Кошечка 
угощает детей 
хлебом с 
маслицем» 

«Чаепитие у игрушек с 
кошечкой» 

Четвертая «Давайте познако-
мимся с зайчиком» 

«У кошки - лепеш-
ки, у кота - пирож-
ки» 

«Зайчик в гости к 
нам пришел» 

Театр игрушек по 
потешке «Заинька, 
походи, серенький, 
походи» с пением и 
музыкальным 
сопровождением 

Второй месяц работы 
Первая Слушаем потешку 

«Заинька 
серенький» 

«У кого ушки 
длиннее» 

«Зайчик знако-
мится с другими 
игрушками» 

Театр игрушек по по-
тешке «Заинька, 
походи, серенький, 
походи» с пением и 
музыкальным 
сопровождением 

Вторая «Давайте познако-
мимся с маленьким 
зайчиком» 

«Такие разные 
зайчики» 

«Зайчики-брати-
ки встречаются» 

Театр игрушек по по-
тешке «Зайчишка - 
трусишка» 

Третья «Давайте 
рассмотрим 
зайчиков» 

«Заинька, приди к 
нам» 

«Играем 

вместе» 

«Игра в прятки с зай-
чиками и кошечкой» 

Четвертая «Давайте познако-
мимся с петушком» 

«Рассмотрим 
петушка» 

«Как петушок 
утром разбудил 
игрушки» 

Театр игрушек по по-
тешке «Уж ты, Петя- 
петушок», с 
называением имени 
каждого ребенка 

Третий месяц работы 



Первая «А у нас два 

петушка» 
«Продолжаем 
рассматривать и 
сравнивать двух 
петушков» 

«Как петушок 
утром разбудил 
детей и 
игрушки» 

«Играем с кошечкой, 
зайчиками и петушком 
в прятки» 

Вторая «Слушаем рассказ о 
том, как лечили 
петушка» 

«Угощаем игрушек 
лепешками и пи-
рожками» 

«Петушок 
заболел» 

Театр игрушек по 
потешке «Тили-бом, 
тили-бом, загорелся 
кошкин дом» 

Третья «Слушаем потешку 
"Тили-бом, тили- 
бом, загорелся 
кошкин дом" и 
рассматриваем 
иллюстрации Ю. 
Васнецова» 

«У кого из игрушек 
есть что- нибудь 
красненькое» 

«Петушок 
заболел» 

Театр игрушек по 
знакомым детям 
потешкам «Кисонька- 
лысонька», «Три-та- та, 
три-та-та», «Заинька-
трусишка по полю 
бежал», «Петя, Петя, 
петушок» 

Четвертая «Давайте познако-
мимся с большой и 
маленькой 
собачками» 

«Продолжаем рас-
сматривать собачек 
и сравнивать их» 

«Собачки в 
гостях у детей» 

Театр игрушек 
«Укладываем игрушки 
спать и поем им 
колыбельные песни» 

Четвертый месяц работы 

Первая «Слушаем 
стихотворение Б. 
Заходера "Про пса" 

«Игрушки большие 
и маленькие» 

«Учимся играть с 
собаками» 

Театр игрушек 
«Концерт маленьких 
игрушек» 

Вторая «Давайте познако-
мимся с гусем и 
уточкой с утенком» 

«Какого цвета гусь, 
уточка и утенок?» 

«Играем с 
новыми 
игрушками - 
гусем и уточкой» 

Театр игрушек по 
песенке «Жили у 
бабуси два веселых 
гуся» 

Третья «Слушаем потешки 
про гуся "Гуси, гуси, 
га-га-га" и про уточек 
"Уточки, уточки"» 

«Игрушки белого 
цвета угощаем 
лепешками, а всех 
других печеньем» 

«Как гусь и 
уточка 
потерялись» 

Театр игрушек по пе-
сенке «Жили у бабуси 
два веселых гуся» 

Четвертая «Давайте познако-
мимся с медведем» 

«Дед Мороз 
угощает игрушки 
лепешками и 
печеньями» 

«Играем с 
медведем» 

Театр игрушек по сти-
хотворению Г. Виеру 
«Медведь» 

Пятый месяц работы 
Первая «Слушаем потешку 

"Пришел медведь к 
броду"» 

«Дед Мороз 
угощает игрушки 
лепешками и 
пирожками» 

«Играем с 
медведем в 
железную 
дорогу» 

Театр игрушек по 
потешке «Пришел 
медведь к броду» 

Вторая «Давайте познако-
мимся с совой» 

«Игрушки покупают 
билеты для поездки 
по железной дороге, 
которые по цвету 
соответствуют их 
окраске» 

«Продолжаем 
играть с медведем 
в железную 
дорогу» 

«Игра в прятки с 
игрушкой-совой» 

Третья «Игрушки птицы» «Игрушки продол-
жают покупать би-
леты для поездки по 
железной дороге, 
которые по цвету 
соответствуют их 
окраске» 

«Играем сами» Театр игрушек 
«Игрушки на музы-
кальном занятии» 

Четвертая «К нам лисичка 
пришла» 

«Игрушки пригла-
шают лису поехать 

«Лиса знакомит-
ся с игрушками» 

Театр игрушек по 
потешке «Лиса по 



 



  

вместе с ними по 
железной дороге и 
покупают билеты, 
которые по цвету 
соответствуют их 
окраске» 

 лесу ходила» 

Шестой месяц работы 
Первая «Слушаем потешку 

"Зайчишка-трусиш-
ка"» 

«Игрушки покупают 
билеты для поездки 
по железной дороге, 
которые по цвету 
соответствуют их 
окраске» 

«Играем сами» Хороводная игра 
«Заинька, походи, 
серенький, походи» с 
пением и музыкальным 
сопровождением 

Вторая «Белочки в гостях у 
ребят» 

«Продолжаем рас-
сматривать белочек 
и сравнивать их» 

«Белочки 
знакомятся с 
ребятами» 

Театр игрушек 
«Игрушки любят 
танцевать» 

1 2 3 4 5 
Третья «Слушаем потешку 

«Сидит белка на 
тележке» 

«Разные домики 
для больших и 
маленьких 
игрушек» 

«Белочка сидит 
на тележке и 
угощает ребят и 
игрушечных 
зверят орехами» 

Театр игрушек 
«Игрушки любят петь 
песенки» 

Четвертая «К нам приплыли 
рыбки» 

«Разные домики и 
тазики с водой для 
больших и 
маленьких 
игрушек» 

«Играем сам» Игры с водой 

Седьмой месяц работы 
Первая «Слушаем потешку 

"Сорока-белобока" и 
рассматриваем 
иллюстрации Ю. 
Васнецова» 

«Разные домики и 
тазики с водой для 
больших и малень-
ких игрушек» 

«Играем в 
"Сороку- 
белобоку"» 

Игры с водой 

Вторая «К нам прискакала 
лягушка» 

«Лягушка вместе со 
всеми игрушками 
покупают билеты 
для поездки по 
железной дороге» 

«Играем сами» Игры с водой 

Третья «Слушаем 
стихотворение 
"Котик и козлик"» 

«Украшаем 
игрушки бантиками 
и бусами» 

«Играем сами» Хороводная игра «За-
инька, походи, серень-
кий, походи» с пением 
и музыкальным 
сопровождением 

Четвертая Слушаем 
стихотворение Г. 
Лагздынь 
«Аккуратные 
зайчата» 

«Продолжаем 
украшать игрушки 
бантиками и 
бусами» 

«Целый день 
игрушки с нами» 

Театр игрушек по пе-
сенке «Жили у бабуси 
два веселых гуся» 

Восьмой месяц работы 
Первая «Слушаем потешку 

"Большие ноги шли 
по дороге"» 

«Находим игрушки 
по просьбе взросло-
го» 

«Играем сами» Театр игрушек по 
потешке «Пришел 
медведь к броду» 

Вторая «Слушаем, как 
взрослый 
рассказывает сказку 
'Теремок"» 

«Находим контра-
стные по цвету иг-
рушки по просьбе 
взрослого» 

«Играем сами» Театр игрушек по пе-
сенке «Жили у бабуси 
два веселых гуся» 



 

 

Примерная сетка организованной образовательной деятельности 

 

Методическое обеспечение 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребёнка от рождения до 6 лет. М, 1991. 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. - 

СПб.: Детство- Пресс, 2011. 

Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний возраст: планирование работы с 

детьми. Перспективное и календарное планирование работы с детьми от 1 года 

до 3 лет с использованием игрушек: Пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений. - М.: Издательский ДОС «Воспитание дошкольника», 2007. - 112с. 

Играют взрослые и дети: из опыта работы дошк. образ. учр. России / сост. 

Т.Н.Доронова. М: Линка-Пресс, 2006. 

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Третья «Слушаем потешку 
"Мишка, Мишка, где 
штанишки?"» 

«Находим контра-
стные по цвету иг-
рушки по просьбе 
взрослого» 

«Играем сами» Хороводная игра «За-
инька, походи, серень-
кий, походи» с пением 
и музыкальным 
сопровождением 

Четвертая «Продолжаем 
слушать потешку 
"Мишка, Мишка, где 
штанишки?"» 

«Продолжаем 
учиться находить 
контрастные по 
цвету игрушки по 
просьбе взрослого» 

«Играем сами» Театр игрушек по 
желанию детей 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2. Развитие речи и ознакомление с 

окружающим 

1 образовательная ситуация 

3. Сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

4. Игра 1 

3 Художественная деятельность 2 образовательные ситуации 

4 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

5 Игра-развлечение 1 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций, игр, занятий 



Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком? — М.: Сфера, 

2008. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре - 

М.: Сфера, 2009. 

Павлова Л. Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах 

раннего возраста: практ. пособие, 2-е изд. — М., 2007 

Павлова Л. Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех 

лет. Пособие для воспитателей и родителей. — М., 2010. 

Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. Методическое 

пособие. — М., 2008. 

Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования / Под ред. Т. Н. Дороновой, Т. И. Ерофеевой. — М., 2010 

Рунова М. А. Движение день за днём. Двигательная активность - 

источник здоровья детей. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Смирнова Е. О., Богуславская З. М. Развивающие игры для детей. — М.: 

Просвещение, 1991 
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