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Базовая часть ОП:
Планируемые результаты:
• ребенок проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками;
• ребенок проявляет интерес к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении;
• ребенок умеет группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию;
• ребенок способен обобщать, узнавать и стремится называть предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы);
• у ребенка сформированы элементарные представления: о самом себе – о своем имени; о внешнем виде; о своих действиях; о желаниях; о близких
людях; о пище; о блюдах; о ближайшем предметном окружении; о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях
общественной жизни;
• ребенок умеет узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам,
замечать явления природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними;
• ребенок понимает слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимает речь взрослого и
выполняет его просьбы; выполняет несложные поручения;
• ребенок использует накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно; воспроизводит за взрослым отдельные слова и короткие фразы;
употребляет несложные для произношения слова и простые предложения;
• ребенок с удовольствием слушает чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с наглядным сопровождением; договаривает
(заканчивать) слова и строчки знакомых песенок и стихов;
• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения, игровые действия под музыку;
• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование);
• ребенок начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет
движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;
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Содержание работы по образовательным областям:

Образовательная
область

Задачи Содержание

Социально-комму
никативное
развитие

• создавать условия для благоприятной
адаптации ребёнка к ДОО;
• поддерживать пока еще непродолжительные
контакты со сверстниками, интерес к
сверстнику;
• формировать элементарные представления: о
себе, близких людях, ближайшем предметном
окружении;
• создавать условия для получения опыта
применения правил социального
взаимодействия.

• Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает
эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с
предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном
внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых.
Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты,
мимику.
• Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со
взрослыми и сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает
активность ребёнка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие
к нему.
• Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки,
стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребёнка интереса к
себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении.
• Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности
формирует элементарные представления ребёнка о себе, своем имени,
внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним
признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном
окружении.
• Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта
социального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя;
здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять
просьбу педагога).

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие»,
«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;
• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям),
педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности;
• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям
России;
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• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде
и лжи;
• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества,
умения соблюдать правила, активной личностной позиции;
• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком
опыта милосердия и заботы;
• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных
сил для решения трудовой задачи;
• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей.

Познавательное
развитие

1) поощрять целенаправленные моторные
действия, использование наглядного
действенного способа в решении практических
жизненных ситуаций, находить предмет по
образцу или словесному указанию;
2) формировать стремление детей к
подражанию действиям взрослых, понимать
обозначающие их слова;
3) формировать умения ориентироваться в
ближайшем окружении;
4) развивать познавательный интерес к близким
людям, к предметному окружению, природным
объектам;
5) развивать умения узнавать объекты живой и
неживой природы ближайшего окружения,
отличать их по наиболее ярким проявлениям и
свойствам, замечать явления природы,
поддерживать стремления к взаимодействию с
ними.

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:
педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает
интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия
ребёнка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению
со взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с
предметами; создает условия для многократного повторения освоенных
действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует
разнообразные действия со сборно-разборными игрушками,
дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение,
добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с
игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о
сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством
достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий;
• педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному
из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному
указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные
слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша»,
«огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться
приемом наложения и приложения одного предмета к другому для
определения их равенства или неравенства по величине и тождественности
по цвету, форме;
• педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться
называть предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и
объекты природы); развивает их наблюдательность, способность замечать
связи и различия между предметами и действиями с ними.
2) Окружающий мир:

5



• педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе – о
своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих
действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о
желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама,
папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и
тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о
ближайшем предметном окружении (игрушках, их названиях, предметах
быта, мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о
некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях общественной жизни.
3) Природа:
• педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на
картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и
домашних животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой
природы, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и другие
природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие
отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их
рассматривать, положительно реагировать.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на
приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:
• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны;
• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию
народов России;
• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности;
• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну);
• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта
действий по сохранению природы.

Речевое развитие 1) от 1 года до 1 года 6 месяцев:
• развитие понимания речи: расширять запас
понимаемых слов; закреплять умения понимать
слова, обозначающие части тела человека,
бытовые и игровые действия, признаки
предметов; понимать простые по конструкции
фразы взрослого;
• развитие активной речи: продолжать
формировать у детей умение произносить

• развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов
ребёнка за счет имени ребёнка, предметов обихода, названий животных;
активизирует в речи понимание слов, обозначающих предметы, действия
(«ложись спать», «покатай»), признаки предметов; закрепляет умение
понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией;
• развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на
простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и
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несложные звукоподражания, простые слова;
развивать речевое общение со взрослым;
стимулировать детей подражать речи взрослого
человека, повторять за взрослым и произносить
самостоятельно слова, обозначающие близких
ребёнку людей, знакомые предметы и игрушки,
некоторые действия; добиваться от детей
коротких фраз; воспитывать у детей
потребность в общении;
• привлекать малышей к слушанию
произведений народного фольклора (потешки,
пестушки, песенки, сказки) с наглядным
сопровождением (игрушки для малышей,
книжки-игрушки, книжки-картинки) и
игровыми действиями с игрушками;
• реагировать улыбкой и движениями на
эмоциональные реакции малыша при чтении и
пропевании фольклорных текстов;
• побуждать к повторению за педагогом при
чтении слов стихотворного текста, песенок,
выполнению действий, о которых идет речь в
произведении;
• рассматривать вместе с педагогом и узнавать
изображенные в книжках- картинках предметы
и действия, о которых говорилось в
произведении;

произносить самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть
игрушки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов.

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет:
• развитие понимания речи: закреплять умение
понимать слова, обозначающие предметы,
некоторые действия, признаки, размер, цвет,
местоположение; понимать речь взрослого и
выполнять его просьбы; выполнять несложные
поручения;
• развитие активной речи: побуждать детей
использовать накопленный запас слов по

• развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать
слова, обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда),
действия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов;
совершенствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы,
находить предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения,
включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии
предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними;
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подражанию и самостоятельно, упражнять в
замене звукоподражательных слов
общеупотребительными; способствовать
развитию диалогической речи, воспроизводить
за взрослым отдельные слова и короткие
фразы; побуждать детей употреблять
несложные для произношения слова и простые
предложения;
• развивать умение слушать чтение взрослым
наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с
наглядным сопровождением (картинки,
игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки);
• развивать у детей умение эмоционально
откликаться на ритм и мелодичность пестушек,
песенок, потешек, сказок;
• поддерживать положительные эмоциональные
и избирательные реакции в процессе чтения
произведений фольклора и коротких
литературных художественных произведений;
• формировать умение показывать и называть
предметы, объекты, изображенные в
книжках-картинках; показывая, называть
совершаемые персонажами действия;
• воспринимать вопросительные и
восклицательные интонации поэтических
произведений;
• побуждать договаривать (заканчивать) слова и
строчки знакомых ребёнку песенок и стихов.

• развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть
окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в
комнате и вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов
(маленький, большой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог
активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения с
окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью
доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);
активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов
со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям
ситуации, формирует у детей умение осуществлять самостоятельные
предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их
словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную
деятельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе
отобразительной игры;
• в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся
транспортом педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую
активность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что
ребёнок пока может выразить лишь в однословном высказывании.
• во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог
закрепляет у детей умение обозначать словом объекты и действия,
выполнять одноименные действия разными игрушками.
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Примерный перечень художественной литературы.
• Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра...»,
«Еду-еду к бабе, к деду...», «Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот под мосток...»,
«Радуга-дуга...».
• Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» (обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко»
(обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб.
М.А. Булатова).
• Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто A.JI. «Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик»,
«Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с
цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М.
«Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла
«Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А.
«Рукавичка».
• Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился»,
Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок».

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение
детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает:
• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения;
• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на
правильном, богатом, образном языке).

Художественно-эс
тетическое
развитие

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев:
• формировать у детей эмоциональный отклик
на музыку (жестом, мимикой, подпеванием,
движениями), желание слушать музыкальные
произведения;
• создавать у детей радостное настроение при
пении, движениях и игровых действиях под
музыку;

• педагог приобщает детей к восприятию веселой и спокойной музыки.
Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру
музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог
содействует пониманию детьми содержания понравившейся песенки,
помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение
заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог развивает у детей умение
ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка,
притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в
ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками
- «фонарики»). В процессе игровых действий педагог развивает у детей
интерес и желание передавать движения, связанные с образом (птичка,
мишка, зайка).

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет:
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• развивать у детей способность слушать
художественный текст и активно
(эмоционально) реагировать на его содержание;
• обеспечивать возможности наблюдать за
процессом рисования, лепки взрослого,
вызывать к ним интерес;
• поощрять у детей желание рисовать красками,
карандашами, фломастерами, предоставляя
возможность ритмично заполнять лист бумаги
яркими пятнами, мазками, линиями;
• развивать у детей умение прислушиваться к
словам песен и воспроизводить
звукоподражания и простейшие интонации;
• развивать у детей умение выполнять под
музыку игровые и плясовые движения,
соответствующие словам песни и характеру
музыки.

• педагог формирует у детей эмоциональное восприятие знакомого
музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у
детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов
(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух
или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.
• Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает
развивать умение у детей двигаться под музыку в соответствии с её
характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает
умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера её
звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание,
кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и
передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка
клюет).
• Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной,
пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших
цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен.
Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает:
• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира
(природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с
возрастными особенностями);
• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной
культуры;
• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и
внутреннего мира ребёнка;
• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой
деятельности;
• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его
освоения детьми;
• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его
индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и
взрослыми).
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Физическое
развитие

• создавать условия для последовательного
становления первых основных движений
(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба)
в совместной деятельности педагога с
ребёнком;
• создавать условия для развития равновесия и
ориентировки в пространстве; поддерживать
желание выполнять физические упражнения в
паре с педагогом;
• привлекать к участию в играх-забавах,
игровых упражнениях, подвижных играх,
побуждать к самостоятельным действиям;
• укреплять здоровье ребёнка средствами
физического воспитания, способствовать
усвоению культурно-гигиенических навыков
для приобщения к здоровому образу жизни.

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия
для обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье,
ходьба), развития координации при выполнении упражнений; побуждает к
самостоятельному выполнению движений; обеспечивает страховку для
сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает
эмоционально-положительный настрой, способствует формированию
первых культурно-гигиенических навыков.
В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для
развития основных движений и выполнения общеразвивающих
упражнений.
1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и
строевые упражнения).
Основные движения:
• бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание
мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя;
• ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров;
подлезание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч
(диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по
лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра);
• ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении;
• упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по
ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на
10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой;
• подъем на ступеньки и спуск с них, держась за опору;
• перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик
высотой 5-15-18 см со страховкой.
Общеразвивающие упражнения:
• упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием
предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) и без них;
• в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание,
повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед
(положить кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на
высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой
педагога или у опоры.
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2) Подвижные игры: педагог организует и проводит игры-забавы,
игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному
участию и вызывая положительные эмоции.
Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления
двигательных навыков.
3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает
осваивать элементарные культурно-гигиенические действия при приеме
пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере
загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным
полотенцем и так далее).

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение
детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:
• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического,
духовного и социального благополучия человека;
• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм,
закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;
• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных
качеств;
• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития;
• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни.

Программа “Первые шаги”

Цель: Развитие целостной личности ребенка: его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.

Задачи: Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; приобщение детей через соответствующие их
индивидуально-возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; развитие
интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; реализация вариативных образовательных программ; соблюдение прав ребёнка,
родителей и других участников образовательного процесса.
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Планируемые результаты:
Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с
удовольствием исследует их свойства.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.
Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания.
Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых.
Знает названия окружающих предметов и игрушек.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях.
Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого.
Возникают первые игровые замещения.
Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено
яркими эмоциями. Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку.
Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство,
стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.)

Содержание работы:
Задачи Содержание
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ: создание оптимальных условий
для обогащения и развития разнообразных действий с предметами – первая
задача образовательного процесса в раннем возрасте. Развитие культурно
нормированных, практических и орудийных действий. Научить правильно
пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой и
пить из чашки, застѐгивать пуговицы, причѐсываться расчѐской),
игрушками, специально созданными для овладения орудийными
действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.). Овладение бытовыми
навыками и навыками самообслуживания.
Развитие у детей познавательной активности.
Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной
деятельности.

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
ребѐнкаправильно 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.
Малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки,
ухаживать за растениями и животными в живом уголке и на участке.
Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения
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культурно нормированными предметными действиями в группе должны
находиться разнообразные бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и
игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных
действий.
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.
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
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запахи (цветов, листьев). Во время прогулки детей можно познакомить с
названиями растений, понаблюдать за птицами, насекомыми, рассказать, где они
живут, чем питаются.
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.
Для развития познавательной активности детей полезны игры с
изобразительными материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных
целей, а носить чисто исследовательский характер. Малыши с интересом
смешивают краски, делают пальчиками, кистью, печатками мазки на бумаге,
чиркают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети не только
знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и получают
быстрый видимый эффект от собственных преобразующих действий, что
вызывает у них особую радость.
Богатые возможности для познавательного развития детей содержат
музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и
разнообразные звучащие предметы (погремушки, деревянные ложки,
шуршащая бумага). Экспериментирование со звуковыми предметами
способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности
дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и артикуляционного
аппарата.
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.

Деятельность ребѐнка до 2-х лет имеет процессуальный характер: малыш
получает удовольствие от самого процесса действий, их результат ещѐ не имеет
какого-либо самостоятельного значения.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:
ОБЩЕНИЕ СОВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ, ИГРА:
Личностно-ориентированного взаимодействие педагогов с детьми.

Уважение к личности ребенка отражает целостное отношение к нему
взрослого и проявляется в конкретных действиях, обращениях и поступках
педагога. Взрослые признают за ребенком право на собственные желания,
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Формирование социальных навыков.
СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ:
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.

предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по
игре и избегая принуждения. В повседневном общении с детьми воспитатель
обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает
на вопросы и просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам
малыша. Взрослые не прибегают к физическому наказанию и другим
дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей.
Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе
повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым.
Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш
проводит в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое
обеспечение физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они
проводятся, составляют важную часть педагогического процесса.
Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя ежедневные
процедуры, – создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая
детей к самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные
особенности каждого малыша: не торопить медлительного ребенка, не
предлагать непосильные для малыша действия, не выполнять за ребенка то, что
он может делать сам.
Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в
течение всего дня.
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.

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.
Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в
течение всего дня, поможет детям лучше узнать друг друга, будет способствовать
установлению доброжелательных отношений между ними.
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
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обликом, одеждой).
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Создание адекватной предметной среды для развития процессуальной игры;
Обогащение игрового опыта детей.

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.
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.
В педагогическом процессе игре следует уделять особое внимание:
Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с
детьми;
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Игра должна быть основной формой организации разных видов детской
деятельности;
В течение дня должно выделяться специальное время для проведения
разнообразных игр.
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.
Организация предметной среды для сюжетных игр.
Обогащение жизненного опыта детей.
Личностно-ориентированное общение воспитателя с детьми.
Поддержка игровой инициативы ребенка.
Обогащение игровых сюжетов.
Выстраивание последовательности игровых действий.
Введение в игру предметов-заместителей.
Подготовка к принятию роли.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:
В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач:
-развитие понимания речи (пассивной речи)
-развитие активной речи
-формирование фонематического слуха,
-развитие речи как средства управления своим поведением (т.е.
планирующей и регулятивной функций речи).

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми раннего
возраста является развитие речи. Известно, что этот период является
решающим этапом становления и развития речи.
Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей
интерес к слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие
понимания речи подразумевает установление адекватной связи слова с
предметом и действием.
Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи
взрослого, стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей к
педагогам и сверстникам, создавать условия для расширения словарного запаса
и усложнения грамматического строя речи.
Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического
слуха. Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой речи,
так и при проговаривании ребенком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо
пробуждать и поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи,
побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым.
Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает
побуждение детей к выполнению простых словесных инструкций взрослого с
опорой и без опоры на наглядные образцы, а также к выполнению собственных
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словесных «инструкций», связанных с действиями.
Необходимыми условиями для развития у детей речи является установление с

каждым ребенком эмоциональных контактов, организация совместных игр с
предметами, т.е. – вовлечение детей в ситуативно-личностное и
ситуативно-деловое общение.
Все гигиенические процедуры нужно обязательно сопровождать ласковым
разговором, включать в беседу соответствующие моменту стихотворения,
присказки, песенки. Укладывание детей спать следует сопровождать
колыбельными. Одевая малышей на прогулку, взрослый называет все предметы
одежды и действия, побуждает малыша к общению и участию в процессе
одевания, приговаривая: «Так, надели ботиночки. Теперь что будем одевать?
Курточку? Где твоя курточка, Люся? Давай сначала одну ручку просунем в
рукав, теперь другую. Молодец!».
С первых лет следует воспитывать у ребѐнка культуру речевого общения. Даже
самым маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», «извини»,
«здравствуй», «до свидания» и др., побуждать малышей пользоваться
вежливыми словами.
Большую роль в развитии речи ребенка играют также специальные игры и
занятия. 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.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
-формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру;
-приобщение к изобразительным видам деятельности;
-музыкальное развитие;

Формирование эстетического отношения к окружающему миру
В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном
общении взрослых с детьми, так и в специальных играх занятиях. Роль взрослого
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-приобщение к театрализованной деятельности. в развитии эстетического отношения ребенка к окружающей действительности
заключается не только в том, чтобы привлекать внимание ребенка к красивым
вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в вовлечении малыша
в процесс сопереживания по поводу воспринятого. Взрослый должен сам уметь
испытывать и выражать эстетические эмоции, привлекать ребенка к
сопереживанию и откликаться на чувства малыша.
Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только
произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий
коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная
одежда малыша (бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.).
Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся
дети.
Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее
проявлениях (например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег
или иней, узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и
т.д.).
Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с
произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка с миром
искусства – тем лучше.
Малыш познает окружающий мир не только воспринимая его, но и активно
действуя в нем. Уже в конце младенческого возраста ребенок экспериментирует
с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он
делает «открытия», узнает, что краска оставляет след на бумаге, игрушки издают
разнообразные звуки. Опираясь на интерес ребенка к этим предметам и
действиям, можно начинать его приобщение к художественной деятельности.
Приобщение детей к изобразительной деятельности
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.
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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.
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.
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.
Приобщение детей к музыкальной культуре
Для приобщения детей к музыкальной культуре в детском учреждении и в
каждой группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна
органично включаться в различные виды деятельности детей (на физкультурных
занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при проведении
подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов также хорошо
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использовать соответствующее музыкальное сопровождение: веселая музыка при
встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном.
В детском учреждении должен быть музыкальный зал, оснащенный
музыкальными инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.). В
групповом помещении оборудован музыкальный уголок, в котором имеются
детские музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки,
колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки.
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 –
«диньдинь»).
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.
При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить
детям изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его.
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).

Приобщение детей к театрализованной деятельности
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Приобщение к театрализованной деятельности способствуют освоению
ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию
способности к сопереживанию.
С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в
процессе разнообразных игр-забав, хороводах, при прослушивании
выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Педагоги должны
использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой-либо предмет
или событие, пробуждая фантазию ребенка. Например, на прогулке воспитатель
может сказать: «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам,
детки. Давайте и мы ему улыбнемся, поздороваемся». Он также может
предложить малышам изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает
самолетик, качаются веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно
сопровождать такие действия подходящими стишками и песенками.
В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а
также эпизодов их повседневной жизни. Для этого предлагается использовать
разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный,
театр на фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. 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.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
Создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей
ценностей здорового образа жизни, формирования навыков безопасного
поведения, развития различных видов двигательной активности.

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет
правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок,
гигиенических процедур.
Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а
также в тех случаях, когда малыш испачкается. Чтобы сделать процедуру
умывания привлекательной для ребенка, взрослый старается заинтересовать его,
например: «Посмотри, какое душистое, гладкое мыльце! Какая получится пена,
когда ты намылишь ручки?» Малыш может самостоятельно намочить руки, взять
мыло. Взрослый должен следить, чтобы вода не затекала в рукава, не попадала за
воротник, иначе ребенку будет неприятно, он начнет капризничать и в
следующий раз не захочет умываться. Если малыш вытирается самостоятельно,
взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими.
Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны
подгадать соответствующее время и предложить ребенку пойти в туалет,
постараться уговорить его. Нельзя принуждать малыша садиться на горшок,
если он сопротивляется. Обязательно нужно похвалить малыша, если он
согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет.
В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детском учреждении
проводятся оздоровительные мероприятия: различные виды
закаливания, воздушные и солнечные ванны, массаж, витамино- фито- и
физиотерапия, корригирующая гимнастика. Все эти процедуры должны
проводиться специалистами по рекомендации и под наблюдением медицинского
персонала и при согласовании с родителями.
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
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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.
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.
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