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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель программы — создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности    

Реализация Программы направлена на: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) 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; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к 

миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, 

старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

3. Принцип  деятельности. Содержание программы построено на включении детей в 

самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, 

экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Опора  на  игровые  методы  –  один  из  важных  принципов  программы «Первые шаги». 

Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 
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развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и 

приносит эмоциональное удовлетворение ребенку.  

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 

взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении 

детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 

материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 

развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. В 

программе предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

8. Принцип интеграции содержания образования. Принцип интеграции предполагает 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие.  

9. Принцип  преемственности. Теоретические основания программы, ее цели, задачи и 

содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах. 

Принцип преемственности предполагает достижение согласованности в подходах к воспитанию 

и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе, как в 

организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические 

рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, 

описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях.  

 

1.2Планируемые результаты 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

- 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.). 

 

1.3.  Значимые для разработки и реализации характеристики 

  Основными участниками реализации программы являются: дети раннего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

  Возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других 

периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем 
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возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со 

взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются 

познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 

складываются основные личностные новообразования.  

Характеристика основных линий психического развития ребенка в раннем возрасте 

и его отличительные особенности. 

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста 

Ситуативность психики и поведения ребѐнка является наиболее характерной 

особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и 

переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и 

неразрывно связаны с ней. У ребенка нет равнодушного или отстранѐнного отношения к 

окружающим вещам: он как бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих 

или отталкивающих его. Так, лестница «манит» малыша подниматься по ступенькам, 

коробочка – открывать и закрывать еѐ, колокольчик - позвенеть, шарик - покатать и пр. 

Такую фиксированность маленьких детей на окружающих предметах можно 

охарактеризовать как своеобразный «предметный фетишизм». 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения 

детей в самых разных обстоятельствах. Это касается, например, выполнения ребенком 

инструкции взрослого. Так, если попросить малыша принести какой-то предмет, 

находящийся в отдалении, он охотно отправится за ним, но, скорее всего, по пути его 

привлечет другой предмет или игрушка, и малыш забудет о просьбе взрослого. Таким 

образом, непосредственно более сильное впечатление может затормозить или прервать 

начатое ребенком действие. Только к концу раннего возраста у ребенка развивается 

способность абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно удерживать в 

памяти чисто словесную инструкцию и правильно выполнять ее. 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с 

окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают практические 

действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому общение ребенка со 

взрослым на данном этапе развития характеризуется как ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях 

его восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от 

действия: только активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте 

познает их свойства. Маленький ребенок еще не может заниматься чисто умственной 

деятельностью, планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет 

наглядно-действенную форму. 

 Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру 

проявляется и в ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции малыша 

ситуативны, легко возникают, бурно проявляются, могут быстро изменяться на 

противоположные. Ребенок восторженно реагирует на новые игрушки, горько плачет, 

когда у него отбирают какой-то предмет. Вместе с тем, малыша можно легко успокоить, 

отвлечь от того, к чему он только что настойчиво стремился, предложив другую игрушку 

или интересное занятие. 

 На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 

преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря 

развитию речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми. 

Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок усваивает 

культурные, исторически сложившиеся способы действий с предметами. Предметная 

деятельность имеет свою логику развития. 
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Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и специфических 

манипуляций, ребенок извлекает множество информации об объектах, учится 

устанавливать связи между ними. В этих действиях проявляется любознательность 

ребенка, реализуется его познавательная активность. Исследовательское поведение 

совершенствуется на протяжении раннего возраста, оставаясь важной составляющей 

познавательного и творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные 

периоды. Кроме того, в процессе экспериментирования ребенок получает и чисто 

функциональное удовольствие от самого процесса действования, ибо он ощущает себя 

при этом субъектом происходящего, источником изменений в окружающем его мире. 

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность 

обусловливает развитие психических процессов, развитие личности ребѐнка, зарождение 

новых форм деятельности. 

Предметная деятельность способствует совершенствованию чувственного опыта 

ребенка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и мышления. С помощью 

неспецифических и специфических манипуляций, ориентировочно-исследовательских и 

предметных действий происходит все более глубокая ориентировка ребенка в предметном 

мире, развитие его интеллектуального потенциала. 

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со взрослыми. 

Соответственно характеру действий ребенка перестраивается и его общение с 

окружающими людьми: оно приобретает «деловой» характер и развертывается, главным 

образом, по поводу практического взаимодействия со взрослыми. Общение 

опосредствуется предметными действиями. В ходе совместной предметной деятельности 

развиваются и новые средства общения, основным из которых является речь. В раннем 

возрасте речь используется ребенком прежде всего как средство деловых контактов со 

взрослым. 

В рамках   предметной   деятельности   формируется   ее   новый   вид   – 

процессуальная игра. Усвоение общественно выработанных способов действий с 

предметами включено в систему человеческих отношений. Эти отношения начинают 

осознаваться ребенком в ходе реального предметно-практического взаимодействия со 

взрослыми. В процессе усвоения действия начинают постепенно «отделяться» от 

предметов, на которых были усвоены. Происходит перенос этих действий на другие 

предметы, сходные с ними, но не тождественные им. Так формируются обобщенные 

действия. На их основе становится возможным сравнение с действиями взрослых, а 

благодаря этому и проникновение ребенка в задачи и смысл человеческих действий. 

Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более самостоятельно ребенок 

начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его взрослыми в 

новых условиях – в действиях с сюжетными игрушками. Так в недрах предметной 

деятельности начинает складываться процессуальная игра. 

Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка. Ведущая 

деятельность опосредует отношение ребенка раннего возраста к окружающему его 

предметному и социальному миру, а также к самому себе. Предметная деятельность 

способствует развитию познавательных интересов детей, их любознательности, 

самостоятельности, целенаправленности. В рамках предметной деятельности 

совершенствуются представления ребенка о себе, о своих возможностях, происходит 

дифференциация общей и конкретной самооценки, складывается личностное 

новообразование  раннего возраста, которое проявляется в феномене «гордости за 

достижение». 

 Предметная деятельность и развитие общения ребѐнка со взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения 

ребенка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не только источником внимания 

и доброжелательности, не только «поставщиком» разных предметов и игрушек, как это 

было в младенческом возрасте, но и образцом действий с предметами. Его роль уже не 
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сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо 

соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, 

выполнение одного и того же «дела». Основным содержанием потребности в общении с 

окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве. В таком 

сотрудничестве взрослый является партнѐром, участником общего дела, поэтому на 

центральное место среди всех мотивов общения для ребенка выдвигается деловой мотив. 

Малыши проявляют огромный интерес к тому, что и  как делают с вещами взрослые, 

стремятся подражать их действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества взрослых 

выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое общение получило название 

ситуативно-делового (М.И.Лисина). В ходе ситуативно-делового общения ребѐнок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в своих действиях и, главное 

– овладевает новыми для него, культурными способами действия с предметами. Взрослый 

разъясняет ребѐнку назначение различных предметов, показывает, как ими пользоваться, 

помогает овладеть действиями, оценивает правильность их выполнения, корректирует их. 

Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый выполняет 

несколько функций: как партнер и помощник в совместной деятельности; как образец для 

подражания; как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 

В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми  ребенок пользуется разными 

коммуникативными средствами. Как и прежде, он использует экспрессивно-мимические 

средства общения: мимику (взгляды, улыбки, выражения недовольства и др.), жесты, 

вокализации. Они выражают внимание, интерес к другому человеку, расположение к 

нему, или, наоборот, недовольство, нежелание общаться. 

         Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребенок осваивает новый 

вид коммуникативных средств - предметно-действенные. Они выражают готовность 

ребенка к взаимодействию, приглашение к совместным занятиям.  

На возникновение и развитие речи общение со взрослыми оказывает решающее 

влияние. Взрослый создает для ребенка практическую необходимость усвоить и 

актуализировать связь между предметом и его словесным обозначением. В процессе 

ситуативно-делового общения у ребенка формируется такое отношение к предметной 

среде, которое требует обозначения в речи. Использование речи расширяет возможности 

общения и его влияние на другие виды деятельности ребенка Ситуативно-деловое 

общение имеет большое значение для социально-личностного развития ребенка. В раннем 

возрасте дети проявляют ярко выраженную избирательность в общении с окружающими 

людьми. С близкими взрослыми малыш легко вступает как в эмоциональные контакты, 

так и в игры с предметами. Незнакомые люди, особенно в новой ситуации, часто 

вызывают скованность, зажатость, а иногда и страх ребѐнка. Познавательная активность и 

исследовательская деятельность малыша во многом определяется его отношениями с 

близкими взрослыми. Отсутствие привязанностей к ним тормозит развитие интереса 

ребенка к внешнему миру и познавательной активности малыша. Если у ребенка 

сформирована привязанность к близким, их присутствие стимулирует познавательный 

интерес и исследовательскую активность даже в новой и вызывающей у ребенка опасение 

ситуации. Рядом с мамой малыш чувствует себя в безопасности, старается привлечь еѐ к 

игре, поделиться с ней своими впечатлениями. В раннем возрасте привязанность к 

близким взрослым проявляется наиболее ярко. Часто можно наблюдать, как остро ребѐнок 

реагирует на разлуку с мамой. Придя в ясли, он не отпускает ее от себя, боится остаться 

хотя бы на минуту вдали от нее. Однако по мере накопления опыта общения с разными 

людьми ребѐнок становится всѐ более самостоятельным и независимым от близких 

взрослых. Чувство защищѐнности и безопасности становится внутренним и уже не столь 

жѐстко определяется присутствием мамы. Овладение ситуативно-деловой формой 

общения помогает ребенку вступать в контакты не только с близкими взрослыми, но и с 

посторонними людьми. 
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         Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития 

личности и самосознания ребенка. Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми 

влияет на развитие у ребенка представления о себе, своих возможностях, стимулирует 

формирование таких личностных качеств, как любознательность, стремление к 

самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в деятельности. 

 В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки 

возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательной. Эта форма общения 

зарождается к концу раннего возраста, в период, когда ребенок овладевает активной 

речью и начинает задавать взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать 

увиденное на картинках, прочитанное в книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни 

лишь практические способы познания, поэтому он начинает инициировать чисто 

познавательное, «теоретическое» общение, в ходе которого взрослый выступает как 

источник новых знаний о предметах, с которыми ребенок не может взаимодействовать 

непосредственно. Возникновение новой формы общения отражает важные 

преобразования во внутреннем мире ребенка – появление у него потребности в 

уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, в 

признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь свое 

мнение. 

Общение ребенка со взрослыми которые организуют стимулирующую развитие 

предметную среду, привлекают внимание малыша к новым объектам, поощряют и 

поддерживают детскую любознательность, является одним из важных условий развития 

познавательной активности ребенка. 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности 

ребенка, совершенствованию психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, 

памяти, мышления. 

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка. 

Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся «проблемой для ума». 

Познавательная активность является важнейшим показателем успешного психического 

развития ребенка в раннем возрасте. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте 

проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, но, 

прежде всего, в эмоциональной вовлечѐнности, настойчивости, удовольствии, которое 

получает ребѐнок от своей исследовательской деятельности. Нормально развивающийся 

малыш активно стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, 

быстро обнаруживает новое, стремится сразу же исследовать его, с интересом включается 

в предложенные взрослым игры с водой, песком, экспериментирование с различными 

предметами и веществами. Такое познание захватывает малыша и приносит ему новые, 

познавательные эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, 

усложняется на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей 

познавательного и творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные 

периоды. Богатая и разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным 

действиям, является важнейшим условием развития его познавательной сферы. 

В процессе знакомства с предметами и способами их использования 

совершенствуется все психические процессы. Развитие психических процессов 

представляет собой не сумму частичных изменений в каждой отдельной функции, а 

целостный процесс, который характеризуется не столько совершенствованием отдельных 

психических функций, сколько их изменением их взаимосвязей. Применительно к 

педагогике раннего возраста это означает, что содержанием обучения детей не должно 

быть развитие и «тренировка» отдельных процессов – восприятия, мышления, памяти или 

внимания. Полноценное психическое развитие может осуществляться только путем 
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целенаправленной организации разных видов деятельности детей, и, прежде всего – 

ведущей предметной деятельности, в ходе которой совершенствуются все психические 

процессы в их взаимосвязи и взаимовлиянии. 

В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте 

доминирует восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его непосредственной 

данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на всем протяжении 

раннего возраста тесно связано с предметными действиями. Ребѐнок может достаточно 

точно определить форму, величину или цвет предмета, если это необходимо для 

выполнения нужного и доступного действия. В других случаях восприятие может 

оказаться весьма расплывчатым и неточным. 

На протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие 

ребенка. Первоначально малыш не умеет зрительно сравнивать величину и форму 

предметов, устанавливать их соотношения и действует путем практических проб и 

ошибок. Например, собирая матрешку, он пытается добиться результата силой – 

втискивает друг в друга неподходящие части, но убедившись в несостоятельности этих 

действий, переходит к примериванию частей, пока не найдёт нужную деталь. Постепенно 

от практических ориентировочных действий малыш переходит к зрительному 

соотнесению свойств предметов. Эта способность проявляется в том, что ребѐнок 

подбирает нужные детали «на глаз» и выполняет правильное действие сразу, без 

предварительных практических проб. Он может, например, подобрать одинаковые или 

различные по величине колечки или стаканчики. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие 

фонематического слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и 

предметно-практические задачи, которые перед ребенком ставит взрослый, малышу 

необходимо понимать его речь. В процессе совместных действий с предметами 

развивается внимание ребенка к слову взрослого, к его артикуляционным движениям, 

стремление самому произносить слова. Все это способствует оттачиванию 

фонематического слуха, лежащего в основе пассивной и активной речи. 

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. Многие 

действия, которые совершает ребенок с предметами, свидетельствуют о том, что он 

способен обнаруживать связь между отдельными предметами и явлениями, между своими 

действиями и полученным результатом. Сначала установление таких связей происходит 

путѐм практических проб. Например, пытаясь открыть коробочку с секретом, ребенок 

совершает множество действий: пытается снять крышку, нажимает на кнопочку, 

отодвигает задвижку. Случайно открыв коробочку, он обнаруживает правильный способ 

действия и в дальнейшем использует его, не прибегая к случайным пробам. 

В ходе действий с предметами ребенок способен производить элементарные 

обобщения, абстрагируясь от случайных признаков предметов. Он может рассортировать 

предметы по различным признакам (например, по форме - сложить кубики в одну 

емкость, а шарики – в другую), расположить по величине (выстроить по росту матрешек), 

собрать целое из частей (фигурную пирамидку или разрезную картинку). 

Мышление ребенка, которое осуществляется в форме внешних ориентировочных 

действий, называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления наиболее 

характерна для детей раннего возраста. Настойчивое воспроизведение одних и тех же 

простых действий и получение ожидаемого эффекта дают малышу чрезвычайно важный 

чувственный опыт, который ложится в основу более сложных, внутренних форм 

мышления. 

На протяжении раннего возраста у детей формируется способность не только 

выполнять действие, но и представлять его себе. Развитие мышления идет по пути 

постепенного свертывания внешне развернутых действий, появления у ребенка 

представлений, образов, способности действовать во внутреннем плане. Такая форма 

мышления называется наглядно-образной. 
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С возрастом повышается эффективность внутреннего плана действия, 

предполагающего построение и хранение в памяти образов предметов и людей, их 

обобщение, выделение в них отдельных черт, установление простейших отношений 

между образами. Память также развивается по линии увеличения объема накопленной 

информации и длительности ее сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны 

хорошо запоминать события своей жизни, вещи и их принадлежность к определенным 

людям и местам, стихи, сказки и др. Усложнение деятельности влечет за собой 

увеличение длительности, концентрации и объема внимания. К концу раннего возраста 

малыш может удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и 

действовать с ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего возраста 

сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер. 

Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы ребенка 

большое влияние оказывает овладение речью. Появление речи перестраивает все 

психические процессы ребенка и открывает новые важные перспективы его развития. 

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребенка раннего 

возраста. На третьем году жизни ребенок в основном усваивает человеческий язык и 

начинает общаться с помощью речи.  

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью 

ребунка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к 

кому при этом не адресуясь. Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные 

речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» 

словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. 

Речь становится особым объектом внимания малышей, они открывают в ней все новые и 

новые стороны.  

На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, 

на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). 

Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. 

Малыш может выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет 

объяснения непонятного, просит показать, как надо что– то сделать, задает вопросы по 

поводу всего, что видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства 

вещей, но этот интерес является ступенькой к следующему возрастному этапу – 

дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос ребенок 

может задавать и по поводу известного ему предмета и его названия. Этот факт 

свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только информацию об окружающем, 

но и побуждает его к общению. 

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. Малыш 

может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что 

делал, с кем играл), придумать собственную историю Овладение речью позволяет ребенку 

преодолеть ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического 

сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» – внеситуативно-

познавательному общению. 

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется 

грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней 

появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трѐх, четырѐх и более - словными  

предложениями,  вопросительной  и  восклицательной  формами, употреблять и сложные 

придаточные предложения. Речь ребѐнка быстрыми темпами приближается к речи 

взрослого, открывая все большие возможности для разностороннего общения малыша с 

окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. 

Речь ребенка начинает выполнять все более разнообразные функции. 

Первоначально речь возникает и развивается как средство общения со взрослым. Первые 

слова ребѐнка адресованы взрослому и выражают элементарные просьбы или требования. 
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Параллельно с развитием речи как средства общения происходит становление ее 

регулятивной функции, обеспечивающей произвольное поведение ребенка. 

Первым шагом к произвольному поведению является выполнение речевых 

инструкций взрослого. Ребенок охотно выполняет просьбы и поручения взрослого. Позже 

речь ребенка становится средством контроля и управления своим собственным 

поведением.  

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую функцию. 

Например, ребенок сообщает маме, что он собирается построить гараж для машины или 

рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом 

будем есть». 

Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно рассматривать как 

первый этап в развитии произвольности ребенка, на котором начинается преодоление 

ситуативности его поведения, зависимости от наглядной ситуации. Развитие 

коммуникативной и регулятивной функций речи тесно связаны: отставание в развитии 

коммуникативной речи сопровождается недоразвитием ее регулятивной функции. 

 Становление игровой деятельности 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия 

взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Маленького ребенка 

привлекает все, что делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей 

жизнью с ними. Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого вида 

детской деятельности – предметной или процессуальной игры, в ходе которой ребенок в 

условном плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. Особенность таких игр 

заключается в том, что в них многократно воспроизводится процессуальная сторона 

деятельности взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. 

В процессуальных играх ребенок чаще всего отображает ситуации, в которых он 

является объектом воздействий взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), переносит 

реальные бытовые действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период 

значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго играть 

самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим 

занятиям. Теперь постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами 

начинают побуждать ребенка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их 

вариативность, они начинают отражать логическую последовательность событий. 

Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребенок режет овощи, складывает их 

в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит куклу. При 

этом ребенок начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу 

игры, например: «Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам 

игра ребенка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, 

играют в магазин, парикмахерскую и др. 

На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители. 

Если ранее использование предметов-заместителей носило характер подражания 

взрослому, то теперь малыши способны придумывать собственные замещения. Один и тот 

же предмет начинает использоваться в разных функциях. Появление символических 

замещений расширяет возможности игры, дает простор фантазии, освобождает ребенка от 

давления наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер. 

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка ребенка к 

принятию на себя роли. Первоначально, подражая действиям взрослого, ребенок не 

осознает себя как играющего некую роль, не называет себя или куклу именем персонажа, 

хотя реально действует, как мама, врач или парикмахер. Такая игра получила название 

«роль в действии». В начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое 
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действие, начинают обозначать его как свое собственное, например: «Аня суп варить». 

Иногда, как правило, с подсказкой взрослого, ребенок называет себя другим именем, 

например, «мама», «папа», «тетя Валя», однако развернуть сюжет вокруг этой роли пока 

еще не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее 

сознательное наделение себя и партнера той или иной ролью. Ребенок сам начинает 

называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - дочкой или сыночком и т.п. В игре 

появляются диалоги с персонажами, например, разговор ребенка от своего лица и лица 

куклы. Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные 

предпосылки для перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Также как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное принятие 

ребенком роли зависит от взрослого. Если родители и воспитатели не проводят 

соответствующей педагогической работы, ролевое поведение формируется значительно 

позже. Игра позволяет ребенку расширить границы своих практических возможностей, 

воспроизводя действия взрослых в условном плане. Поэтому игра является важным 

фактором социального развития детей: она способствует развитию навыков общения, 

умения понимать чувства и состояния других людей, способности к сопереживанию. 

Игра - легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует 

поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственного опыта, 

развитию речи, наглядно-образного мышления, воображения. В процессуальной игре 

закладываются основы творчества. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

На третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – 

эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются 

непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная 

насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение 

действий и движений партнѐра. Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: 

бегают, визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и 

пр. Как правило, такое взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие 

одного ребенка вызывает подражание другого, которое, в свою очередь порождает череду 

новых подражательных действий партнеров. Такая совместная игра, в которой дети 

общаются непосредственно, без каких-либо предметов, как правило, протекает 

бесконфликтно и сопровождается яркими положительными эмоциями. Она позволяет 

ребенку свободно и во всей полноте выразить свою самобытность, пережить состояние 

общности и сходства с другим, равным ему существом. 

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без 

участия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого 

взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, 

чем потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из 

детей появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто 

приводит к ссорам между детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться 

игрушками, уступать друг другу. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в 

обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, 

выделяя их человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он 

способствует налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. 

 Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и 

социальное развитие ребенка. В ходе эмоционально-практических игр дети начинают 

лучше чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей 

жить в коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают 
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умение отстаивать свои права. Играя со сверстниками, ребенок учится согласовывать свои 

действия с действиями другого ребенка. 

Общение маленьких детей является одним из источников развития у них 

познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребенку дополнительные 

впечатления, стимулируют яркие переживания, являются полем для проявления 

инициативы, дают возможность обнаружить и продемонстрировать свои способности и 

силы. Все эти качества и способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая 

за действиями сверстника, подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя вместе, ребенок 

как будто «смотрится» в невидимое зеркало, в котором отражаются его собственные 

умения и качества. Поэтому общение с равными партнерами является одним из важных 

средств формирования адекватного представления ребенка о себе. 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. 

В этот период увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его 

внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится 

более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа дыхательной 

системы (увеличивается ее объем), органов пищеварения (они приобретают способность 

переваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при 

сохранении высокой ранимости организма ребенка по отношению к различным 

заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

На протяжении третьего года жизни в связи с интенсивным развитием активных 

движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году жизни ребенка 

заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объем груди 

становится больше объема головы. 

К трем годам появляется более или менее характерная конфигурация 

позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны устанавливается позже. 

Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия 

могут привести к формированию неправильной осанки. Параллельно с развитием костной 

системы развивается мышечная система: увеличивается объем мышц и уменьшается 

количество в них жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу 

раннего возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной 

системы – мальчики отличаются большей силой мышц, их большим объемом. 

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, 

однако вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и 

слабости регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка раннего 

возраста отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста 

деятельность центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается 

ее регулирующая функция: ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если 

ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него 

делом, подчинять свое поведение некоторым правилам. 

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно 

идет формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребенка, 

он все лучше понимает речь взрослого. У детей, которые начинают говорить на втором 

году жизни, к концу раннего возраста свободное владение речью достигает степени 

автоматизма. Как показали специальные исследования, развитие речи тесно связано с 

развитием двигательного анализатора: дети, хорошо владеющие речью, более активны, 

легче включаются в игры, четко связывают слово с движением. Большое значение для 

совершенствования речевого центра и артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой 

моторики: движений кистей и пальцев рук, которые оказывают непосредственное 

стимулирующее действие на двигательный анализатор. 
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В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений.  

На третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начинает все 

лучше координировать свою двигательную активность. На третьем году дети свободно 

передвигаются, могут менять ритм и направление движения. К трем годам они могут 

бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на 

стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с 

невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 

 По мере того, как ходьба ребенка становится все более автоматизированной, 

создаются условия для более сложной деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и 

действий с предметами. Ребенок может, не боясь потерять равновесие и упасть, носить в 

руках предметы, возить их за тесемку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, 

играть в разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, 

догонять мяч) и пр. Малыш может встать на носочки, или нагнуться и заглянуть под 

диван, чтобы достать игрушку рукой или с помощью палочки. 

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует 

укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий правильного обмена 

веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-

мышечного аппарата, органов дыхания и пищеварения. Двигательная активность играет 

важную роль и в обеспечении полноценного психического развития ребенка, так как 

стимулирует положительные эмоции, повышает общий жизненный тонус малыша, дает 

пищу для разнообразных впечатлений и активной познавательной деятельности. 

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более 

осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть 

пуговицы, помочь взрослому расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, 

застелить постель и пр. 

Развитию двигательных способностей, таких как координация движений рук и 

пальцев способствуют занятия детей с различными игрушками, предметами-орудиями 

(сачком, лопаткой, совочком), а также занятия рисованием, лепкой и пр. 

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного 

развития. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок, как правило, 

подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, играет, участвует в делах 

взрослых. Физическое самочувствие ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении 

должно быть предметом особого внимания педагогов. 

 Развитие личности ребенка и кризис трёх лет 

 На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в 

личности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, 

окружающим людям и к самому себе. 

 Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием его 

ведущей деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает внимание на 

результат своих действий, начинает стремиться к достижению правильного результата. В 

самостоятельных занятиях, играх малыш также все чаще руководствуется замыслом, 

представлением о конечном результате действия. Ребенок становится все более 

настойчивым и самостоятельным при достижении поставленной цели: сосредоточенно и 

упорно поворачивает ключик до тех пор, пока не заведет игрушку, внимательно и 

старательно подбирает детали пазлов, стремясь выложить целостную картинку. Интерес к 

экспериментированию с незнакомыми предметами вопросы познавательного характера, 

свидетельствуют о возросшей любознательности ребенка. 

В общении со взрослым развиваются такие личностные качества ребенка, как 

инициативность, настойчивость, доброжелательность. Одновременно с этим в поведении 

ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется 

желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция 

находит своу выражение в словах «Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко 
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проявляется стремление малыша получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем 

годам для детей становится значимой результативная сторона деятельности, то фиксация 

их успехов взрослым начинает выступать в качестве необходимого элемента еѐ 

выполнения. Поэтому малыш начинает с особым пристрастием воспринимать отношение 

взрослого к результатам своей деятельности. 

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На 

протяжении раннего возраста у ребенка происходит все более отчетливая 

дифференциация образа себя, включающего отношение к себе как целостной личности и 

представление о себе. Уточняется отношение ребенка к себе как к действующему 

субъекту, расширяются его представления о своем внешнем облике, о своих 

возможностях и умениях. Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются 

в его поведении. На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка 

складывается представление о себе как о мальчике или девочке. 

 Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его реальными 

достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребѐнка не 

только миром практического действия и познания, но сферой, где он пробует свои 

возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем детских 

достижений. Новое видение себя как через призму своих достижений кладѐт начало 

бурному развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и 

самосознании ребенка, ярко обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в 

употреблении личных местоимений и притяжательных прилагательных (ребенок все чаще 

произносит, обращаясь к взрослым «моя», «мое», «мне»), формированию чувства 

собственного достоинства. 

К концу раннего возраста собственные достижения приобретают особую 

значимость для ребенка, что подчас приводит к аффективным реакциям, преувеличению 

своих достоинств, попыткам обесценить неудачи. 

 Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к себе во 

многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно 

ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трѐм годам у ребѐнка появляются 

определенные устойчивые желания, часто вступающие в противоречие с мнением или 

требованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях 

ребѐнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребѐнка и взрослого. Этот 

период в психологии получил название кризиса трѐх лет. 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, 

строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять указания 

взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, 

постоянном недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет 

себя окружающим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» 

или «Я не хочу!» 

Таким образом, от года до трех ребенок проходит значительный путь в своем 

психическом развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными 

действиями, овладевает навыкам самообслуживания и действиям с бытовыми 

предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются все познавательные процессы - 

восприятие, наглядно-действенное мышление, внимание, память, познавательная 

активность. 

 Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение активной 

и пассивной речью, включѐнной в общение; к трем годам малыш может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и понимает 

стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки. В раннем возрасте формируется 

потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально-практическое 

взаимодействие. 
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Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная игра. 

Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок осваивает 

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

удерживает равновесие, учится ловко двигаться в пространстве. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание обязательной части 

Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлено на решение задачи 

достижения целевых ориентиров, указанных в целевом разделе Программы. 

Содержательный раздел Программы включает: 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, методических рекомендаций к 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,                 Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, издательство 

«МОЗАИКА-Синтез», Москва, - 2014 г. 

  методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В содержательном разделе Программы представлены: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

  

Дошкольный возраст. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленная пятью образовательными 

областями. 

 

Дошкольный возраст - важный этап в жизни ребёнка.  В этот период осуществляется 

развитие образных форм познания действительности, восприятия, образного мышления, 

воображения; появляется готовность к овладению разнообразными знаниями об 

окружающем мире. В данный период закладываются основы нравственности. Ребёнок 

усваивает основные моральные нормы, нормы поведения. Возрастает активность ребёнка 

в разных видах деятельности (игровой, трудовой, учебной). Возникает самостоятельность 

игровой деятельности.  Основным путем педагогического воздействия на ребёнка 

является правильная организация всех видов детской деятельности и использование 

наиболее эффективных форм руководства ими. 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста   

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

 Характерная черта – самостоятельность детей 
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 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно - ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра:  взрослый организует предметно- игровую 

деятельность ребенка, используя  разнообразные игрушки и предметы; 

 Второй этап – отобразительная игра: действия ребёнка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определённого 

эффекта; 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра: дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно - ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения,   которое ведёт к разрушению игр других 

детей 

 Уровень одиночных игр,   на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми,  но и не мешает им играть 

 Уровень игр рядом,  когда дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии  со своей игровой целью 

 Уровень кратковременного общения,   на котором ребёнок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему   замыслу 

 Уровень длительного общения,   на котором наступает взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры 

 Уровень постоянного взаимодействия  на основе общих интересов, избирательных 

симпатий 

Механизм игровой деятельности: 

1.  Всякая игра - свободная деятельность. 

2.  Игра - это жизнедеятельность детей. 

3.  Изолированность игры (у любой игры есть место и время). 

4.  Создание игровых ассоциаций - круг играющих, не изолированных друг от друга, 

имеющих выполнять роли (в том числе и главную). 

5.  У каждой игры есть правила, которые дети должны выполнять.  Даже в творческой  

игре есть правила взаимодействия. 

Для реализации развития социально-игрового опыта необходимо:  

1. Игровой педагог, т.е. носитель игрового опыта. 

2.Использование резервных возможностей и опыта народной педагогики. 

3.Преодоление тенденции использования в работе игр одного вида. 

4.Учет интересов и желаний детей. 

5.Грамотное управление игровой деятельностью: проектирование; предметно - 

развивающая среда; диагностика. 

Воспитатель должен уметь подыграть, создать игровую  ситуацию,  поддержать   

инициативу,   опереться   на   чувства,  использовать   юмор   и предвосхищающую 

оценку. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований:  

 Действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления 

  Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться  

 Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми 
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Виды детской деятельности : 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- 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 (рисования, лепки, аппликации); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, районе, крае; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей 

- Родительский клуб 

- Семинары 

- Тренинги и упражнения 

- Беседа 

- Консультации 

- Рекомендации 

- Папки-раскладушки передвижки 

- Проекты 

- Игры 

- Лекции 

- Мастер-классы 

 

Краткое тематическое планирование 

Месяц Тема Содержание работы 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад 

 

1. Создание условий для успешной адаптации детей к 

условиям детского сада. 

2. Знакомство детей с помещением и оборудованием 

групповой комнаты (личный шкафчик, кроватка, игрушки), с 
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правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать 

по ступенькам). Формирование представлений о 

вежливости: умение здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Формирование эмоционально положительного отношения 

к детскому саду, воспитателю, другим детям (желание идти 

в детский сад, называть воспитателя по имени и отчеству, 

проявлять интерес к действиям сверстников, играть рядом, 

не мешая друг другу, не отбирать игрушки, не ссориться). 

4.Знакомить детей друг с другом в ходе игр, формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что 

взрослые его любят, как и всех остальных детей. 

5.Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, учить 

связывать сюжетные действия с ролью. 

6.Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формирование первичных 

представлений о семейных традициях, обязанностях. 

7. Развитие представлений о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом и отличиях от 

домашней обстановки. 

Октябрь «Осень 

золотая» 

 

1.Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

2.Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать 

их, сравнивать по форме, величине. 

3.Знакомство с многообразием красок золотой осени, 

формирование умений всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней природы. 

Ноябрь «Кто меня 

окружает» 

 

1.Формирование первоначальных представлений о 

животном мире, развитие умения узнавать домашних, 

некоторых диких животных, их детенышей на картинках. 

2.Закрепление представлений о том, чем живые животные и 

птицы отличаются от игрушечных. 

3.Воспитание бережного отношения к животным. 

4.Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц. 

Декабрь «Здравствуй, 

Зимушка – 

зима!» 

 

1.Формирование элементарных представлений о зиме: идёт 

снег, кружатся снежинки, становится холодно, мороз, 

сугробы. 

2. Расширение представлений детей об особенностях жизни 

людей и животных в зимнее время. 

3.Знакомство с зимними развлечениями согласно возрасту. 

4.Организовывать все виды детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
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новогоднего праздника. 

Январь «Мой дом» 

 

1.Создание условий для ознакомления детей с домашними 

предметами (называть игрушки, предметы мебели, одежды, 

посуды). 

2.Формирование ориентировки в ближайшем окружении 

(узнавать групповую комнату, называть имена членов своей 

семьи и персонала группы). 

3. Знакомство с названием города, в котором живут дети, 

названием их улицы 

Февраль «В гостях у 

сказки» 

 

1. Знакомство с народным творчеством на примере сказок. 

2. Формирование умений слушать небольшие по объему и 

простые по содержанию сказки. 

3. Учить проговаривать звукоподражательные слова. 

4. Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках 

персонажи сказок и называть их. 

5.Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем, расширение контакта 

со взрослыми. 

6. Формирование элементарных представлений у детей о 

народном творчестве на примере народных игрушек, 

предметов быта. 

7.Использование фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

8.Приобщение детей к миру искусства. Воспитание интереса 

к отображению окружающего (природа, игрушки, предметы 

народного искусства, песенный фольклор) 

Март «Праздник 

каждый 

день» 

 

1. Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях 

2. Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, 

желания помогать им, заботиться о них. 

3. Формирование представлений о том, как важен труд мам 

по приготовлению еды для всей семьи, какие вкусные блюда 

они готовят. Воспитывать уважительное отношение к труду 

мамы. 

4.Развитие интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей, своего здоровья. 

5.Создание условий для приобщения детей к выполнению 

гигиенических и закаливающих процедур. 

6.Формирование элементарных культурно-гигиенических 

навыков. 

7.Расширение круга представлений детей об игрушке, о 

материалах, из которых она изготовлена, о способах 

взаимодействия с ней. Воспитание бережного отношения к 

игрушкам. 

8.Развитие эмоционально-волевой сферы при 

взаимодействии с игрушками. 

Апрель «Я весну 

встречаю» 

 

1.Формирование элементарных представлений о весне: 

сезонных изменениях в природе, одежде людей (солнце 

светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся тёплыми, много молодой нежной 

зелени на деревьях, кустах). 

2.Ознакомление с некоторыми особенностями поведения 
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животных и птиц весной. 

3.Формирование элементарных представлений о свойствах 

воды(вода может быть холодной, теплой, горячей; вода 

прозрачная; воду можно переливать; некоторые предметы в 

воде тонут, а некоторые не тонут, водой мы умываемся, 

стираем белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. д.). 

4.Формирование первичных представлений о безопасности в 

природе 

5. Обогащение непосредственного чувственного опыта детей 

в разных видах деятельности. 

6. Формирование у детей системы обследовательских 

действий адекватно предмету и обстановке. 

Май «Веселый 

калейдоскоп

» 

 

1. 1.Ознакомление с элементарными правилами поведения в 

детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, играть 

рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада только 

с родителями, не брать угощения у незнакомцев). 

2.Формирование элементарных представлений о правилах 

дорожного движения (автомобили ездят по проезжей части, 

светофор регулирует движения транспорта, дорогу можно 

переходить только со взрослыми), о правилах поведения в 

автобусе (в автобусе дети могут ехать только со взрослыми, 

слушаться взрослых). 

3. Приобщение к правилам взаимодействия с растениями и 

животными (рвать любые растения и есть нельзя, животных 

кормить только с разрешения взрослых). 

4.Формировать элементарные представления о лете 

(сезонных изменениях в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

 

 

Основная цель программы: адаптация детей 2-3 лет к детскому коллективу и 

условиям ДОУ; сенсорное развитие. 

 

Задачи программы: 

1. Формирование у детей 2-3 лет положительного отношения к детскому саду; 

создание благоприятного эмоционального фона в группе. 

2. Развитие слухового, зрительного и тактильного восприятия. 

3. Развитие мелкой и крупной моторики. 

4. Развитие речи.  

5. Формирование познавательного интереса. 

 

Методы, используемые на занятиях: 

1. Пальчиковые игры 

2. Жестовые игры 

3. Дидактические игры 

4. Музыкально-ритмические игры и упражнения 

5. Психогимнастика 

6. Элементы артикуляционной гимнастики 
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7. Словесные игры 

8. Релаксационные игры с мягкими игрушками 

 

Занятия проводятся с группой детей от 2 до 6 человек не реже 1 раза в неделю, 

длятся 10 минут. Каждое занятие включает в себя 3-4 игры, одна из которых обязательно 

подвижная. Всю программу сопровождает игрушечный зайчик. Кроме того, для занятий 

понадобятся: 

1. Игрушки, изображающие различных животных, в том числе и разного размера, 

2. 2 куба-сортера, 

3. Цветные деревянные шарики, 

4. Кусочки поролона, 

5. Картонные «бублики» и шнурки для каждого ребенка 

6. Пирамидка 

7. Контейнер и желоб 

8. Небольшой мячик 

9. Салфетка или коврик зеленого цвета 

 

Предполагаемые результаты программы: 

- Дети с удовольствием посещают детский сад, спокойно расстаются с родителями 

утром 

- Повышается уровень познавательного интереса 

- Улучшается речь, мелкая и крупная моторика, координация движений 

- Совершенствуется развитие сенсорного восприятия 

 

Занятие № 1. 

Приветствие.  

здоровается с каждым ребенком, называя его по имени и предлагая погладить 

зайчика (мягкую игрушку) – (1 мин.) 

Жили-были зайчики на лесной опушке. 

Жили-были зайчики в беленькой избушке. 

Мыли свои ушки, мыли свои лапки.  

Наряжались зайчики, надевали тапки 

1. Упражнение «Зайчик-красавчик» (4 мин.) 

Дети вместе с психологом рассматривают зайчика, называют части его тела, 

находят их у себя. Называют цвет рубашки зайчика, цвет носика, ножек, щечек.  

2. Игра «Зайчишки-шалунишки» (2 мин.) 

Дети прыгают, как зайчики. Затем приседают («прячутся в домик») и имитируют 

«шевеление ушками». Игра повторяется 2-3 раза. 

3. Жестовая игра «Вот я какой» (2 мин) 

Дети повторяют за психологом жесты под стихотворение: 

Это ручки – хлоп-хлоп. 

Это ножки – топ-топ. 

Это нос. Это рот. 

Там спинка, тут живот. 

Ох, устали, вытрем лоб. 

Игра повторяется 2 раза. 

Прощание. Дети по очереди гладят зайчика и прощаются с ним. (1 мин) 

 

Занятие № 2. 

Приветствие. (1 мин.) 

1. Упражнение «Веселые животные» (3 мин.) 



 23 

 «К вам гости вместе с зайчиком пришли его друзья: лягушка, корова, поросенок, 

кошка». Дети рассматривают по очереди каждого персонажа, называют части тела, 

находят их у себя. Называют цвета животных.  

2. Игра «Расскажи и покажи» (2 мин.) 

Дети показывают, как бодается корова, как хрюкает поросенок, как прыгает 

лягушка. Называют четко каждое животное. Имитируют движения кошки: 

Мягкие лапки, (поочередно проводим перед собой раскрытыми ладонями) 

А в лапках царапки! (сгибаем пальцы, словно кошка выпускает когти) 

3. Игра «Кто как кричит?» (2 мин.) 

Дети показывают, как кричат увиденные ими животные (лягушка, корова, кошка, 

поросенок). Можно вспомнить и звуки других животных. 

Прощание. (2 мин.) 

 

Занятие № 3. 

Приветствие. (1 мин.) 

1. Упражнение «Мышка-норушка» (2 мин.) 

: «Дети, а сегодня зайчик привел к вам в гости мышку. Давайте с ней 

познакомимся». Дети рассматривают мышку, называют части тела, элементы одежды, 

показывают, как она пищит. 

2. Игра «Мышка и кот» (3 мин.) 

Дети бегают, словно мышки. Когда психолог говорит: «Ой, кот идет!», приседают 

на корточки, будто прячутся в норки. Игра повторяется 2-3 раза. 

3. Пальчиковая игра «Мышка в норку пробралась» (2 мин.) 

Мышка в норку пробралась, на замочек заперлась. 

В дырочку она глядит: на заборе кот сидит! 

Прощание. (2 мин.) 

 

Занятие № 4. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Упражнение «Пирамидка» (4 мин.) 

 «Дети, сегодня у вас в гостях зайчик и мышка. Они вам принесли пирамидку. 

Давайте с ней поиграем». Дети с помощью психолога собирают и разбирают пирамидку, 

называя цвета.  

2. Музыкальная игра «Мышки в лесу» (2 мин.) 

Вышли мышки на опушку. Поискать хотели сушку. 

Раз, два, три, четыре, пять, сушку начали искать. 

Вдруг раздался гром с небес, убежали мышки в лес. 

3. Пальчиковая игра «Суп и каша» (2 мин.) 

Дети повторяют за психологом движения пальчиками и руками. 

Мы варили суп, суп из перловых круп, круп. 

Получилась каша. То-то горе наше! 

Замесили тесто, а оно ни с места.  

Замесили на дрожжах – не удержишь на вожжах! 

Прощание. (1 мин.) 

 

Занятие № 5. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Упражнение «Дом зверей» (3 мин.) 

показывает детям куб-сортер с вкладышами-фигурками животных. Дети называют 

их, определяют цвет. Показывают, как кричит корова, петух, свинья, собака, лошадка и т. 

д.  

2. Игра «Кто где живет?» (4 мин.) 
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вкладывает каждую фигурку в соответствующую ячейку, поясняя, что у каждого 

животного есть свой домик. Затем выкладывает фигурки на зеленую салфетку, поясняя, 

что животные собрались погулять на лужок. Дети помогают им найти свой дом после 

прогулки, вкладывая с помощью психолога фигурки на свои места.  

3. Пальчиковая игра «Строим стенку…» (1 мин.) 

Строим стенку, выше, выше…Добрались уже до крыши. Чья крыша выше? 

Прорубили мы окошко. И дырочку для кошки. И маленькую дырочку для мышки… 

(дети показывают, как пищит мышка) 

Прощание (1 мин.) 

 

Занятие № 6. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Упражнение «Разноцветные шарики» (2 мин) 

Дети катают в руках разноцветные шарики. Называют форму, цвет, сжимают в 

кулаке, перекладывают из одной руки в другую. 

Шарики, шарики подарили нам! 

Красные, синие дали малышам! 

Желтые, зеленые шарики у нас. 

Покатаем шарики мы сейчас. 

2. Жестовая игра «Бежит зайка по дорожке» (2 мин.) 

Бежит зайка по дорожке. У него устали ножки. 

Под кусточком он присел. Отдохнул, малинку съел. 

Чуть подумал, подскочил, по дорожке припустил. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

3. Пальчиковая игра «Капуста» (3 мин.) 

Это что еще за куст? Это что еще за хруст? 

Как же мне без хруста, если я капуста? 

Мы капусту режем, режем, мы капусту рубим, рубим. 

Мы капусту мнем, мнем, а морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим, перемешиваем и в кастрюли кладем. 

Туго-туго набиваем и в подвалы составляем. 

О, вкусная капуста! 

Прощание (2 мин.) 

 

Занятие № 7. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Упражнение «Морские шарики» (4 мин.) 

Детям раздают разноцветные деревянные шарики. Они называют их цвет, катают в 

руках, сжимают в кулаке, чтобы почувствовать, что шарики твердый. Затем по очереди 

скатывают их по желобку в синий контейнер и забирают шарик с собой. 

2. Упражнение «Твердый-мягкий» (2 мин.) 

Детям раздают кусочки поролона. В одной руке они сжимают шарик, а в другой 

поролон. Поочередно, сжимая то одну руку, то другую, описывают свои ощущения: 

шарик твердый, поролон мягкий.  

3. Музыкальная игра «Четверо лягушат» (2 мин.) 

Прощание (1 мин.) 

 

Занятие № 8 

Приветствие (1 мин.) 

1. Игра «Поезд» (4 мин.) 



 25 

Детям раздают грани кубика-сортера. Каждый укладывает «пассажира» - фигурку в 

свою ячейку. Затем дети по очереди соединяют грани между собой в одну линию так, 

чтобы получился «поезд». 

2. Игра «Большие ноги-маленькие ножки» (2 мин.) 

Дети становятся в шеренгу и шагают в одну сторону, затем в другую: 

«Большие ноги шли по дороге, маленькие ножки бежали по дорожке». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

3. Игра «Погулять язык собрался» (2 мин.) 

Дети повторяют за психологом элементы артикуляционной гимнастики. 

Погулять язык собрался. Он умылся, причесался. 

На прохожих оглянулся, вправо-влево повернулся. 

Вниз упал. Наверх полез. Ам - и в ротике исчез. 

Прощание (1 мин.) 

 

Занятие № 9. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Игра «Большие-маленькие» (2 мин.) 

Психолог: «Дети сегодня у вас в гостях 2 зайчика: большой и маленький. Покажите 

им, какие вы раньше были маленькие. А теперь какие стали? А какие станете, когда 

вырастите большими?». Дети вначале приседают на корточки, затем встают во весь рост, а 

потом поднимаются на цыпочки. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

2. Пальчиковая игра «Каша» (2 мин.) 

Ну и каша – так в рот и просится. Нос и щеки наелись досыта. 

Подбородку тоже досталось. И мизинчик попробовал малость. 

Чуточку съели лобик с макушкою. Остальное ушки докушали. 

3. Упражнение «Бублики» (4 мин.) 

Детям раздают вырезанные из картона «бублики». С помощью психолога дети 

нанизывают их на шнурок.  

Прощание. (2 мин.) 

 

Занятие № 10. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Упражнение «Разноцветный кубик» (2 мин.) 

Дети называют цвета граней кубика-сортера. Затем называют на этих гранях 

геометрические фигуры 

2. Игра «Прокати мяч» (4 мин.) 

Психолог: «Дети, а кубик может катиться? А мячик? Давайте попробуем». 

Психолог достает из кубика мячик и показывает детям, что куб катиться не может, 

а мячик может. Затем прокатывает мяч по очереди к каждому ребенку, а он – обратно. 

3. Жестовая игра «Как живешь?» (3 мин.) 

Дети повторяют за психологом жесты по тексту. 

Как живешь? Вот так. А плывешь? Вот так. 

Как бежишь? Вот так. Вдаль глядишь – вот так. 

Ждешь обед – вот так. Машешь вслед – вот так. 

Ночью спишь вот так, а шалишь – вот так (надуваем щеки и хлопаем по ним). 

Игра повторяется 2 раза.  

Прощание (1 мин.) 

 

Занятие № 11. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Упражнение «Зайчик-красавчик» (3 мин.) 
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Дети вместе с психологом рассматривают зайчика, называют части его тела, 

находят их у себя. Называют цвет рубашки зайчика, цвет носика, ножек, щечек.  

2. Пальчиковая игра «Капуста» (3 мин.) 

Это что еще за куст? Это что еще за хруст? 

Как же мне без хруста, если я капуста? 

Мы капусту режем, режем, мы капусту рубим, рубим. 

Мы капусту мнем, мнем, а морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим, перемешиваем и в кастрюли кладем. 

Туго-туго набиваем и в подвалы составляем. 

О, вкусная капуста! 

3. Упражнение «Комарик» (2 мин.) 

Дети повторяют движения за психологом. 

Я надул упругий шарик (пальцы рук соединены в «шар», дуем в «шар»). 

Укусил его комарик. 

Лопнул шарик! Не беда. (хлопаем в ладоши) 

Новый шар надую я! (снова «надуваем шарик») 

Упражнение повторяется 2-3 раза. 

Прощание (1 мин.). 

 

Занятие № 12. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Упражнение «Большой-маленький» (3 мин.) 

Несколько однотипных игрушек нужно расставить по росту. Предпринимается 

несколько попыток, поэтому используются 3 собаки, 2 пчелки, 4 медведя, 2 зайца. 

2. Игра «Цветные шарики» (3 мин.) 

Психолог выкладывает на стол 3 шарика одного цвета и 1 –другого. Дети с его 

помощью находят «непохожий» шарик. Игра повторяется 2-3 раза с изменением цветов.  

3. Логопедическая игра «На лугу» (3 мин.) 

Психолог: «Дети, сегодня зайчик по дороге к вам встретил разных животных. 

Сейчас он вам расскажет, как это было». 

На лугу паслась корова: му-у-у. 

Там комарик пролетел: з-з-з-з-з 

Летний ветерок подул: ф-ф-ф-ф 

Колокольчик зазвенел: динь-динь. 

Стрекотал в траве кузнечик: тр-тр-тр-тр. 

Ёж колючий пробегал: пх-пх-пх. 

Птичка маленькая пела: тиль-тиль. 

И сердитый жук жужжал: ж-ж-ж-ж. 

Прощание (1 мин.) 

 

Занятие № 13. 

Приветствие (1 мин.) 

1. Жестовая игра «Прогулка» (2 мин.) 

Психолог: «Дети, зайчик приглашает вас прогуляться». 

Вот человечек идет по дорожке и высоко поднимает он ножки. 

На одной ноге стоит и по сторонам глядит. 

На другую ножку стал, покачнулся и упал. 

Игра повторяется 2 раза. 

2. Пальчиковая игра «Зайцы и лиса» (2 мин.) 

Пошли зайцы в лес гулять (дети показывают пальцами «заячьи ушки» 

(указательный и средний пальцы обеих рук выпрямлены, остальные пальцы прижаты к 

ладони). 
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А за ними лиса крадется! (дети перебирают всеми пальчиками по столу). 

Убегают зайцы от лисы. (дети прячут руки за спину). 

Игра повторяется 2-3 раза. 

3. Жестовая игра «Бежит зайчик по дорожке» (2 мин.) 

Бежит зайчик по дорожке. У него устали ножки. 

Под кусточком он присел. Отдохнул, малинку съел. 

Чуть подумал, подскочил, по тропинке припустил! 

4. Пальчиковая игра «Домик для зайчат» (2 мин.) 

Психолог: «Убежали зайчики от лисы и домик спрятались. Давайте покажем, какой 

у них домик». 

Тук-тук, постук, раздается где-то стук.  

Молоточки стучат, строят домик для зайчат. 

Вот с такими стенами. Вот с таким окном. 

Вот с такой дверью и вот с таким замком. 

Прощание (1 мин.) 
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