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                                       1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                           1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Первые шаги» адресована воспитателям и специалистам- 

педагогам, работающим с детьми раннего возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях (яслях, группах раннего возраста в детских 

садах, учреждениях дополнительного образования). 

Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей 

роли предметной деятельности и общения со взрослым. Исходными 

теоретическими позициями программы являются положения концепции о 

генезисе коммуникативной деятельности, разработанной выдающимся детским 

психологом М.И.Лисиной. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно- 

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. При ее разработке авторы стремились использовать богатое 

наследие народной педагогики, опыт отечественных и зарубежных педагогов в 

области воспитания детей раннего возраста. 

Программа является комплексной, так как охватывает все образовательные 

области, представленные в ФГОСТ ДО: познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

Программа может использоваться как самостоятельная, так и интегрироваться 

в другие образовательные программы. 
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                            1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - развитие целостной личности ребѐнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

     творческого потенциала. 

Исходными теоретическими позициями программы является концепция 

генезиса общения ребенка М.И.Лисиной, развивающая положения культурно- 

исторической теории Л.С.Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. 

Леонтьева и периодизации психического развития Д.Б. Эльконина. 

В соответствии с этими позициями определяющими факторами психического 

развития ребенка раннего возраста являются его общение со взрослым и 

ведущая предметная деятельность. Многочисленные исследования показали, 

что при адекватном общении ребенка со взрослыми и обеспечении условий для 

успешного развития предметной деятельности в этом возрасте закладываются 

наиболее важные и фундаментальные человеческие способности и личностные 

качества – познавательные способности, любознательность, творческое 

воображение, целенаправленность и настойчивость, доверие к другим людям, 

уверенность в себе и другие. 

Однако в современной практике воспитания детей огромные резервы раннего 

возраста часто не реализуются. До сих пор многие родители и педагоги 

рассматривают ранние этапы жизни ребенка как период преимущественно 

физиологического созревания, когда заботы взрослого ограничиваются уходом 

за малышом (правильным питанием, гигиеническими процедурами, 

приучением к горшку и пр.). Такой подход не позволяет в полной мере 

развивать потенциальные способности малыша. 

С другой стороны, в последнее десятилетие все большее распространение 

приобретает мода на «раннее развитие» ребенка. Стремление взрослых как 

можно раньше подготовить ребенка к школе, обеспечить ему успешность в 

дальнейшей жизни побуждает их с самого раннего возраста обучать малыша 

школьным предметам - чтению, счету, письму и др. Большинство игр и занятий, 

которым приписывается название «развивающих», представляет собой наборы 
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для знакомства с новой информацией и тренировки каких-либо умений. При 

таком подходе развитие ребѐнка понимается исключительно как усвоение 

информации и овладение навыками. Эмоциональная и социальная сфера 

ребенка, его собственная активность не связываются с понятием «развитие», 

что является глубоким заблуждением. Приобретенные в раннем возрасте 

умения читать и считать не являются залогом успешного освоения ребенком 

школьной программы и его  умственного развития. Кроме того, опасным 

последствием психических и физических перегрузок, вызванных неадекватной 

формой обучения, может стать возникновение у ребенка каких-либо 

невротических заболеваний (например, заикания, навязчивых страхов, энуреза и 

др.). 

Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего 

возраста не применимы многие приѐмы и методы воспитания, которые 

используются в работе со дошкольниками. Для детей раннего возраста 

необходимы особые педагогические воздействия, которые отвечают 

потребностям и возможностям ребѐнка и способствуют его полноценному 

развитию. 

В программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы воспитания и 

развития детей раннего возраста, основанные на современных научных данных 

о психологических закономерностях развития ребенка. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи: 

-  Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей 

   Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, 

освоение культурных норм поведения 

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым 

Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 
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преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников. 

Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие 

Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни 

 

                               1.3 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, 

является 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. 

Всѐ 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. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а 

как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных 

со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - 

играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их 

итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям 

достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу 

к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности. 

Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на 
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характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики 

ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В 

соответствии с этим 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, 

1. Опора на игровые методы – один из важных принципов программы 

«Первые шаги». Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра 

обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

2. Следующий основополагающий принцип программы – принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- 

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального 

благополучия маленького ребѐнка и его полноценного развития. 

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

3. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 
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выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью 

постановки индивидуальных образовательных задач. 

Следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования 

детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего 

возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. В программе «Первые шаги» предусмотрено создание 

условий для всех линий развития. 

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования. В соответствии с современными психолого - педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко 

предметным, а интегрированным. 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. В 

данной программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство 

разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр 

по отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая 

игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды 

деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое 

планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и 

педагогам объединять предметно - практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных 

сочетаниях. 

9. Программа  «Первые шаги»  исходит  из  принципа  преемственности, 

заложенного в   современной  Концепции   непрерывного  образования. 

Теоретические  основания  программы, ее цели, задачи и  содержание 
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обеспечивают преемственность образования детей на разных   возрастных 

этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, 

обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст. 

Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и 

семье. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

                                                ПРОГРАММЫ 

В результате освоения Программы ребенок к двум 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. 

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. 



11 
 

                                     2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в 

отечественной психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 

1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, 

отличающие его от других периодов детства. Основными факторами 

психического развития ребенка в раннем 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. 

Охарактеризуем основные линии психического развития ребенка в раннем 

возрасте и его отличительные особенности. 

2.2 .СИТУАТИСНОСТЬ КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 

РЕБЕНКА 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 
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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. Психологами проводились специальные эксперименты, в которых 

изучалась способность детей раннего возраста отвлечься от   ситуации, 

произносить фразы, содержание которых противоречит тому, что малыш видит 

перед собой. Обнаружилось, что двухлетний ребенок может легко повторять 

вслед за взрослым различные фразы, например, «Курица идет», «Собака 

бежит», но сказать «Таня идет» в случае, когда Таня сидит перед ним на стуле, 

затрудняется. В ответ на просьбу взрослого повторить за ним слова, не 

соответствующие наглядной ситуации, все дети, участвовавшие в этих опытах, 

говорили: «Таня сидит». 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 
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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 двум годам поведение ребенка становится более 

независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит 

во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и общения со 

взрослыми. 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАННЕМ    

ВОЗРАСТЕ 

Восприятию в раннем возрасте принадлежит главная роль среди всех психических 

процессов. К первому году жизни у ребенка складываются перцептивные образы и он 

способен узнавать окружающие знакомые предметы и людей, тем не менее восприятие 

остается крайне несовершенным. Ребенок не способен к последовательному 

всестороннему восприятию предмета, часто он выделяет какой-либо один наиболее яркий 

признак и, ориентируясь на него, узнает предмет. По мере освоения предметных действий 

восприятие становится более точным и полным, постепенно формируется 

дифференциальная чувствительность, направленная на тонкое различение градаций 

признаков одной и той же сенсорной модальности. 

В раннем детстве происходит интенсивное развитие зрительного восприятия. 

Зрительное восприятие находится на этапе специализации, направленной на 

распознавание окружающих предметов и людей. Образ предмета или человека у ребенка 

раннего возраста полимодален, включает целый набор признаков, относящихся к разным 

сенсорным системам. Особенно это необходимо в процессах узнавания людей. 

Постепенно за два года в памяти ребенка накапливается необходимый набор образов, 

который позволяет осуществлять важные перцептивные операции как начальную стадию 

мышления – образную категоризацию. Образная категоризация – это обнаружение общих 

свойств ряда предметов. Она связана со способностью определять в предмете 

существенные свойства, свидетельствующие о его предметном и практическом 

назначении. В начале раннего детства ребенок воспринимает предмет неотрывно от 

ситуации, в которой он действует с предметом. Предмет не вычленен из ситуации, слит 

вместе с ней и с самим ребенком. 
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               2.4.РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметная деятельность является ведущей 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. 

Первые действия ребенка с предметами, появляющиеся в младенчестве, еще 

не являются истинно предметными, в основном это разнообразные 

ориентировочно-исследовательские действия и неспецифические манипуляции. 

Ребенок одинаково обращается с любым предметом, попавшим в его руки: 

рассматривает, трогает, вертит в руках, сосет, грызет, постукивает, размахивает, 

возит по столу и пр. При этом малыш еще не осознает физических свойств и 

культурного назначения предметов, не владеет соответствующими способами 

действия с ними. 

Чуть позже ребенок начинает замечать и учитывать в своих действиях 

специфические особенности предметов, их простейшие физические свойства и 

соотношения: круглый мячик катает, бумагу мнет, гремит погремушкой, 

резиновую игрушку сжимает и др. Такие действия называются 

специфическими манипуляциями. На этом уровне развития предметных 

действий объекты выступают для малыша уже не изолированно, а в 

определенных соотношениях с другими объектами: он вкладывает один 

предмет в другой, продевает игрушку через решетки манежа, ставит один кубик 

на другой и пр. Специфические действия такого типа называются 

соотносящими. 

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 
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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. 

К концу первого года в репертуаре действий ребенка с предметами 

появляются действия нового типа, когда предметы начинают использоваться в 

соответствии с их назначением, которое демонстрирует взрослый. Подражая 

взрослому, малыш воспроизводит рисунок того или иного движения: подносит 

ложку ко рту, расческу – к голове и др. Но это пока ещѐ только внешнее и 

далекое от совершенства копирование, а не собственное предметное действие 

малыша, которое предполагает осознание смысла действия и его обобщение. 

В начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к тем 

предметам и действиям, которые показывают им взрослые. Например, увидев, 

как мама «укладывает спать» куклу, малыш будет тянуться именно к этой 

игрушке и укладывать еѐ в том же месте, что и мама. При этом, укачивая куклу, 

он может не обращать внимания на ее положение, например, держать вниз 

головой. Для ребенка важно то, что он воспроизводит движение покачивания с 

тем же предметом, что и взрослый. Таким образом, особенность подобных 

действий состоит в том, что они закреплены за теми единичными предметами, 

на которых были первоначально выполнены вместе со взрослым, т.е. действие 

ребенка ещѐ не отделено от вещи, не имеет обобщенного характера. 

Постепенно малыш начинает переносить действия на другие предметы - ему 

уже не требуется непременно тот же предмет, которым действовал взрослый. Но 

такой перенос поначалу имеет своеобразный характер. Например, ребенок в 1г.2 

мес. может «кормить» кубик, надевать носок на ножку стула или причѐсывать 

расчѐской мячик. Подобное поведение свидетельствует о том, что общая схема 

действия уже отделяется от конкретных предметов, но его смысл,  т.е. 

культурное  назначение действия, ещѐ не выделены для ребѐнка. Данный  этап, 
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который продолжается примерно от 12 до 14-15 мес., можно назвать этапом 

функционального  действия.  В  этот  период  ребѐнок   часто подражает тем 

действиям, которые наблюдает  в  повседневной  жизни взрослых. Например, 

дети воспроизводят «разговор по телефону», «чтение книжки», не понимая 

смысла этих действий. 

И, наконец, на втором году жизни осуществляется переход к предметным 

действиям нового качества – собственно предметным, специфически- 

человеческим действиям на основе выработанных в культуре способам 

употребления предметов. К таким действиям, прежде всего, относятся 

орудийные действия. 

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на другой с 

целью получения определенного культурно заданного результата. Орудийными 

действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком копают песок, 

насыпают его в ведерко, забивают молоточком колышки в землю, пытаются 

завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. Овладение 

орудийными действиями является важнейшим приобретением детей в раннем 

возрасте. 

Освоение орудийного действия дается ребенку нелегко,  поскольку предполагает 

совершенно определенный, жестко фиксированный способ использования 

предметов. Непременным условием освоения орудийного действия является 

умение учитывать особенности как предметов-орудий, так и предметов, на 

которые эти орудия направлены. Это требует от малышей значительных усилий. 

Вначале ребенок пытается действовать предметом- орудием, как 

продолжением руки. Такие действия называются «ручными». Лишь постепенно 

ручные действия преобразовываются в орудийные. Это хорошо можно видеть 

на примере того, как малыш овладевает совочком как орудием для насыпания 

песка. Сначала ребенок тычет совочком в песок и вытаскивает его, не 

захватывая песка. Убедившись  в бесполезности своих попыток, он начинает 

захватывать песок руками, что сразу же дает положительный результат. Затем 

малыш опять берѐт совочек и пытается вновь набрать в него песок. Так, делая 
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множество проб и ошибок, подстраивая движение руки под свойства орудия, 

ребенок, наконец, научается правильно действовать совком. 

Переход от «ручного» действия к орудийному происходит не только путем 

приспособления руки к физическому свойству предмета-орудия, но, главным 

образом, под влиянием образца использования этого предмета, принятого в 

данном обществе, образца, который предлагает взрослый. 

Выдающийся отечественный психолог Д.Б. Эльконин обратил внимание на тот 

очевидный факт, что «на предмете не написаны ни его общественная функция, 

ни способ его рационального использования». Об этом ребенок может узнать 

только от взрослых. Именно взрослый раскрывает цель совершаемого действия, 

его смысловую сторону, от него малыш узнает о назначении предмета, его 

функции (совочком копают, ложкой едят, расчѐской причѐсываются). В 

совместной с ребенком деятельности взрослый показывает, объясняет, как 

правильно выполнять то или иное действие, помогает малышу овладеть 

технической стороной предметного действия. Освоение предметного действия 

предполагает наличие у ребенка стремления следовать  предлагаемому 

взрослым образцу действия. Развитие предметного действия происходит путем 

постепенного превращения совместного действия в действие, разделенное со 

взрослым, а затем и в самостоятельное. 

Таким образом, главное условие формирования орудийных действий - это совместная 

деятельность ребенка со взрослым, в процессе которой взрослый постепенно передает 

малышу общественно выработанные способы употребления предметов. 

В совместной деятельности малыша со взрослым и в результате 

разнообразных самостоятельных проб у ребенка складывается образ действия с 

предметом-орудием, который включает в себя понимание функции предмета, 

цели действия, а также учет соотношения элементов ситуации, орудий и 

достижения цели. Создание образа действия является итогом формирования 

предметно-орудийного действия. Этим оно отличается от простого  

копирования, которое осуществляется путем воспроизведения внешнего 
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рисунка действия без осознания его смысла. 

Процесс формирования образа собственного действия для ребѐнка неотделим 

от взаимоотношений со взрослым. Даже на последних этапах его 

формирования, когда малыш уже осуществляет действие правильно и 

самостоятельно, он постоянно ориентируется на отношение и оценку взрослого. 

Это внешне выражается в постоянных обращениях ребенка к взрослому: 

вопросительных взглядах, поисках помощи, словах «Как?...Так?...Так!». 

Соответствие действий ребенка задаваемому образцу выступает критерием 

правильности использования предмета-орудия. Когда действие освоено, 

ребенок перестает обращаться к взрослому за подтверждением правильности 

его выполнения. 

Таков путь развития предметных действий в раннем возрасте. Наряду с ними в 

репертуаре действий ребенка с предметами сохраняются и неспецифические и 

специфические манипуляции, и ориентировочно-исследовательские действия. 

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 
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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». 
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2.5.ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 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 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. 
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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. 

Такой способ общения наиболее часто встречается на втором году жизни, когда 

ребенок еще не умеет говорить. 

Наиболее распространенными способами вовлечения в совместную 

деятельность являются указательные жесты на предметы, протягивание 

взрослому предмета, вкладывание его в руку. Иногда ребенок выражает свое 

расположение взрослому, принося ему все свои игрушки, складывая их рядом 

или на колени взрослому. 

К предметно-действенным средствам относятся также движения и позы детей, 

с помощью   которых  ребенок выражает  готовность к взаимодействию и 

показывает,  чем он хочет заниматься со взрослым.  Например, малыш 

изображает «рисунок»   действия, которое  ему ранее  показывал взрослый 

(совершает движения рукой, как будто заводит юлу, разбирает матрешку и т.п.). 

И, наконец, на протяжении раннего возраста появляются речевые средства 

общения: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской речи, а затем 

и практически полноценной активной речи. 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 
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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. 

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 
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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. 

 

2.6.ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ      

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ 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, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и 

получает доступ к множеству предметов окружающего его мира. 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 
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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 использован 

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 

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 
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непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. 

Восприятие на всѐм 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 найдѐт 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 
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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 ребѐнка, 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. 

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, 
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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 ребѐнка и открывает новые важные перспективы его 

развития.
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                      2.7.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 ос 2.обого 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.). 

Усваивать игровое назначение предметов малыш начинает в конце  первого 

года жизни. Вместе со взрослым он кормит куклу, укладывает ее спать, купает. 

Однако такие игровые действия пока еще очень кратковременны и в отсутствие 

взрослого сменяются манипуляциями. 

На втором году жизни интерес ребенка к играм с сюжетными игрушками 

возрастает. На этом  этапе происходит становление основных компонентов 

процессуальной игры – игровой мотивации, самостоятельных игровых 

действий, действий с предметами-заместителями – и усложнение ее структуры. 

Если первые игровые действия ребенок совершает по инициативе взрослого, а 

не по собственному побуждению, то со временем малыш все чаще сам 

проигрывает сначала короткие, а затем и более длительные игровые эпизоды. 

Постепенно возрастает количество и разнообразие действий с предметами, 

игровые действия становятся более самостоятельными, устойчивыми, 

осознанными и обобщенными. Увеличивается число персонажей, с которыми 

ребенок играет самостоятельно. Появляется перенос действий с одного 
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персонажа на другие. Так, если годовалый малыш укладывал спать только ту 

куклу, которую убаюкивала мама, то со временем он начинает укладывать и 

другие игрушки, которые имеются в игровом уголке. С возрастом расширяется 

также спектр игровых действий и сюжетов: малыш сам кормит, причесывает, 

купает кукол, моет посуду и т.д. Помимо этого он начинает выполнять одно и то 

же по смыслу действие с помощью разных предметов, например, кормит куклу 

из чашки, тарелки, кастрюльки, с помощью ложки, вилки, ножа и пр. 

С возрастом усложняется структура игровых действий ребенка: разрозненные 

действия начинают объединяться в «цепочки» действий. По мере расширения 

репертуара игровых действий ребенок начинает объединять их в некоторую 

последовательность. Например, он сначала кормит куклу, потом причесывает, 

затем купает ее. Вместе с тем, на протяжении второго и начала третьего года 

жизни последовательность игровых действий определяется не жизненной 

логикой, а теми предметами, которые попадают в поле зрения малыша. Иногда 

он «застревает» на одном и том же действии, многократно повторяя его и 

забывая о том, для чего он это действие совершает. Например, вознамерившись 

покормить куклу супом, ребенок долго  «режет» пластмассовым ножом все 

предметы, находящиеся на столе («овощи»), но куклу покормить забывает. 

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами- 

заместителями. Первые замещения появляются в игре малышей под влиянием 

взрослого. По его показу ребенок может покормить куклу палочкой вместо 

ложки, предложить ей кубик вместо хлеба. Он может также дополнить игровую 

ситуацию условным действием без предмета, например, поднести кукле пустую 

ладошку и сказать «конфетка». Однако  в самостоятельной игре дети этого 

возраста, как правило, играют с реалистическими игрушками и замещения 

используют редко. 

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 
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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. Например, кубик может стать хлебом, печеньем, плитой, 

стульчиком, шарик – яичком, яблочком, конфеткой и т.п. 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 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 
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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. 

Процессуальная игра вносит особый вклад в развитие ребенка раннего 

возраста. Она является одним из важных средств познания детьми 

окружающего социального и предметного мира. В процессе игры, так же как и в 

предметной деятельности, ребенок осваивает общественную функцию 

предметов. В отличие от предметной деятельности, усвоение смыслов 

человеческой деятельности в ходе процессуальной игры не требует усилий, 

связанных с освоением правильных, с точки зрения операционально- 

технической стороны, действий. 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. 
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3.1.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ПРЕДМЕТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках 

предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте 

определяет, т.е. «ведѐт» за собой психическое развитие, поэтому она и 

называется ведущей. Именно в ходе предметной деятельности создаются 

наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей, 

умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, познавательной 

активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание 

оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с 

предметами – первая задача образовательного процесса в раннем возрасте. 

В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из 

которых предполагает постановку специальных педагогических задач и 

использование соответствующих методов их реализации. 

Прежде всего, это развитие культурно нормированных, практических и 

орудийных действий. Педагоги должны помочь детям научиться правильно 

пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить 

из чашки, застѐгивать пуговицы, причѐсываться расчѐской), игрушками, 

специально созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, 

молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных 

движений руки, общей моторики или определенных навыков. Овладение 

предметными действиями требует от ребенка преодоления спонтанной, 

импульсивной активности, а следовательно – развития произвольности, 

настойчивости и самостоятельности; полученный правильный результат дает 

ребенку возможность почувствовать свою умелость, уверенность в себе, 

ощутить себя причастным к делам взрослых. Таким образом, обучая ребѐнка 

правильно есть, одеваться или умываться, педагог не только формирует у него 

навыки самообслуживания, но и воспитывает личность. 

Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать 
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развивающую предметную среду, налаживать совместную деятельность с 

ребенком, создавать условия для самостоятельной деятельности ребенка с 

предметами. 

Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности - 

овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Многие 

предметные действия дети осваивают, знакомясь с бытовыми предметами в 

процессе приема пищи, совершении туалета, переодевании а также принимая 

участие в бытовой деятельности взрослых. Обычно малыши охотно помогают 

воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за растениями и 

животными в живом уголке и на участке. 

Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной жизни, 

но и в процессе индивидуальных и совместных со взрослым игр и занятий. 

Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения 

культурно нормированными предметными действиями в группе должны 

находиться разнообразные бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и 

игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных 

предметных действий. Богатая и разнообразная предметная среда стимулирует 

малыша к различным движениям и действиям, способствует обогащению 

чувственного опыта ребенка, развитию мышления. Предметы, игрушки и 

материалы должны находиться в открытом доступе, по-возможности, 

рассортированы в наборы и размещены так, чтобы у детей возникало желание 

действовать с ними. Необходимо предусмотреть, чтобы в группе было 

достаточное количество и разнообразие игрушек, обеспечивающих детям 

свободный выбор занятий в соответствии с интересами и предпочтениями 

каждого ребенка. 

Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для развития 

различных органов чувств и формирования разнообразных умений. Поэтому 

необходимо, чтобы они, по возможности, были выполнены из разного 

материала (дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), имели 

разные размеры, фактуру, цвет, звучание, стимулировали разные виды действий. 
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Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя 

возможность самостоятельно исследовать их, побуждают малышей к 

совместным играм и занятиям. Наиболее эффективно ребенок овладевает 

предметными действиями, когда они включены в дидактическую или сюжетную 

игру. Например, из кубиков можно построить домик для ежика, из модульной 

мебели соорудить поезд, из песка «испечь» пирожки для кукол. 

Совместная деятельность не должна навязываться ребенку. Педагог 

откликается на просьбу малыша о помощи, подключается к его игре, помогает 

преодолеть затруднения. Он может помочь ребенку правильно скоординировать 

и распределить свои действия. При этом не следует выполнять действия за 

малыша, важно, чтобы ребенок научился сам выделять нужные свойства 

предметов, например, подбирать и соединять части пирамидки или матрешки в 

нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить директивный 

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

проблематизировать ребенка, предоставить ему возможность собственных 

попыток, свободу действий. Например: «Разве сюда подходит это колечко? По- 

моему, оно слишком большое». Взрослый поощряет действия ребенка, хвалит 

его. 

Следует разумно сочетать совместную деятельность ребенка со взрослым и 

самостоятельную деятельность малыша. Воспитатель должен предлагать 

ребенку виды деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону 

ближайшего развития» и создавать условия для овладения более сложными 

действиями. Организуя совместную деятельность, прежде всего, необходимо 

заинтересовать малыша, поддерживать его желание действовать с предметом,  

не принуждая к точному воспроизведению образца действий. 

Маленькие дети ещѐ не умеют действовать с предметами совместно со 

сверстниками. Предметы и действия с ними всецело поглощают интересы 

малышей, они не могут при этом ориентироваться на действия партнѐра, 

согласовывать их с собственными действиями, учитывать чужие желания. 

Поэтому не нужно принуждать детей к совместной деятельности с предметами 
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раньше времени – это может только вызвать ненужные конфликты с 

ровесниками. Сначала ребенок должен сам обследовать заинтересовавший его 

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

индивидуальную игру ребѐнка с предметами; напротив, нужно всячески 

поддерживать еѐ и создавать для неѐ условия. 

Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у каждого 

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

предметную деятельность следует постепенно, побуждая их наблюдать  за 

действиями друг друга, присоединяться к ним. Воспитатель распределяет 

действия между детьми, помогает соблюдать очередность1. 

Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности – 

развитие у детей познавательной активности. Педагоги создают условия для 

ознакомления детей с окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и 

для детского экспериментирования. 

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое 

проявление интереса ребенка к окружающему. Не следует ограничивать 

познавательную активность малышей, ограничение должно касаться только 

опасных для жизни и здоровья ребенка объектов и действий. 

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными 

явлениями природы. Цель этих наблюдений  – поддержать или пробудить 

интерес детей к окружающему, познакомить с разнообразными свойствами 

природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. В каждое 

время года воспитатель привлекает внимание малышей к изменениям в 

природе, обращает их внимание на разнообразные природные звуки (пение 

птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во время  

прогулки детей можно познакомить с названиями растений, понаблюдать за 

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

Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с 

интересными играми и занятиями детей, в процессе которых они на 

собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов живой и 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2360000005618789218%2F1.2&amp;name=%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B2%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B5%20%C3%91%CB%86%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8.doc&amp;c=54410e4238e5&amp;page=4&amp;footnote_1
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неживой природы, получают общее представление об их отличительных 

признаках. Например, собирая букеты из опавших листьев, малыши могут 

сравнивать их по величине, цвету, форме. 

Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. Дети 

любят наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или ухаживает за цветами, как 

строится соседний дом и др. Педагог комментирует свои действия, 

рассказывает, чем заняты люди, отвечает на вопросы детей. 

В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно должны 

читать им книги, показывать иллюстрации, диафильмы познавательного 

характера о природном и социальном мире. Их содержание должно быть 

интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, открытки, фотографии 

должны находиться в открытом доступе. 

Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне 

человеческой культуры. Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на 

буквы и цифры, спрашивают,  что это такое. Они могут заинтересоваться 

дорожными знаками, буквами на вывеске магазина и пр. Следует поддерживать 

любознательность детей, отвечать на их вопросы. Однако это не означает, что 

детей следует специально обучать грамоте и заниматься с ними математикой. 

Достаточно создать соответствующую среду (разместить стенды с магнитной 

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

интерес малышей. 

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей 

познавательной активности является организация детского 

экспериментирования. В процессе свободной исследовательской деятельности 

ребѐнок получает новую, порой неожиданную для него информацию, 

устанавливает практические связи между собственными действиями и 

явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. 

Самостоятельное экспериментирование даѐт возможность ребѐнку опробовать 

разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность 

детского мышления готовыми схемами действия. 
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С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского 

поведения детей педагоги создают соответствующие условия. В группе 

оборудуется специальный «уголок» для детского экспериментирования: для игр 

с водой, сыпучими, пластическими материалами, интересными для 

исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая бумагу, 

ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребенок познает 

разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, 

тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, 

малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, пытаясь 

открыть коробочку со сложным запором, малыш решает самые настоящие 

мыслительные задачи. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы поддержать познавательную 

активность детей, побудить к самостоятельному экспериментированию. 

Эффективным способом стимуляции самостоятельной исследовательской 

активности является предъявление ребенку специальных «загадочных» 

предметов. Эти предметы должны обладать следующими свойствами. 

Во-первых, они должны быть новыми и неопределѐнными. Высокая степень 

неопределѐнности требует большого разнообразия познавательных действий 

ребенка. В одних случаях исследовательская деятельность детей может быть не 

связанной с решением практической задачи, иметь «бескорыстный» характер 

(рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать на вкус). В других 

случаях она может быть направлена на решение какой-либо конкретной задачи 

(например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней игрушку). 

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребѐнка. 

Чем более сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в ней будет 

разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она вызовет 

различные исследовательские действия. Вместе с тем, для разворачивания 

исследовательской деятельности ребенка необходим  оптимальный уровень 

сложности предмета. Если предмет слишком прост или слишком сложен, 

интерес к нему может быстро угаснуть. Оптимальным является такой уровень 
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сложности, который требует определѐнных усилий, но эти усилия приводят к 

достижению понятного для ребѐнка эффекта. 

Такими предметами являются специальные развивающие игрушки (например, 

музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль, лупа). Воспитатель может и сам изготовить 

«игрушку с секретом»: положить в прозрачную коробочку (для духов, 

сувениров, дискет) или в футляр для очков маленькую игрушку. Особый 

интерес детей вызывают бытовые приборы, открывающие богатые 

возможности для разнообразных манипуляций (часы, диктофон, транзисторный 

радиоприемник, фотоаппарат, телефон и пр.). 

Исследовательский интерес ребенка можно пробудить, демонстрируя яркие 

необычные эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит 

к игрушкам из различных материалов, освещать фонариком разные предметы и 

т.п.). 

Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с 

водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно 

увлекательны для малышей, но и очень полезны для установления физических 

закономерностей, овладения представлениями об объѐме, форме, изменениях 

веществ и для познания свойств и возможностей того или иного материала. 

Малыши с удовольствием будут переливать воду из одной посудинки в другую, 

проверять, тонут или плавают игрушки, пускать кораблики. Взрослые могут 

помочь детям разнообразить игры с водой: подкрасить ее пищевыми 

красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям будет интересно 

замесить  тесто  (из  муки,  соли  и  воды)  и  лепить  из  него  ―пирожки‖,  фигурки, 

раскатывать колбаски, делать крендельки и др. Можно предложить малышам 

пересыпать фасоль, горох из чашки в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. В 

процессе этих занятий ребенок получает представления о том, что такое 

«полный», «пустой», «много», «мало» и др. 

Для развития познавательной активности детей полезны игры с 
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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. 

Если ребенок не проявляет исследовательского интереса или его действия с 

предметом ограничиваются простыми манипуляциями, педагог стимулирует 

познавательную активность малыша вопросами, подсказками, предложениями. 

Например: «Попробуй открыть коробочку, вдруг в ней что-то лежит?» или: 

«Давай бросим в тазик с водой камушек. Как ты думаешь, он утонет или будет 

плавать? А вот эта губка?» 

Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте 

является совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, 

внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. В ходе разнообразных 

предметно-практических и орудийных действий, как и в процессе наблюдения и 
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экспериментирования, осуществляется развитие всех сторон психики ребенка, и 

прежде всего познавательное развитие. 

Кроме того в педагогике разработаны дидактические приемы и игрушки, 

специально направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и 

памяти ребенка раннего возраста. 

Многие детские игрушки являются самообучающими, или 

автодидактическими. Они содержат в себе цель действия и сами 

«подсказывают» ребенку, какого рода действия нужно произвести, чтобы ее 

достигнуть. Это различные составные игрушки, которые требуют соотнесения 

размеров или цвета разных деталей. К таким игрушкам относятся фигурные 

пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они 

побуждают ребенка подбирать и соединять предметы или их части в 

соответствии с их формой и размером. Так, чтобы сложить пирамидку, нужно 

учитывать соотношение колец по величине. В случае с фигурной пирамидкой, 

нужно собрать определѐнный предмет (клоуна, грибок, собачку), соотнеся 

составные части по форме. При сборке матрѐшки нужно подбирать половинки 

одинаковой величины и совершать действия в определѐнном порядке - сначала 

собрать самую маленькую, а потом вложить еѐ в большую и т.д. При 

складывании картинки из частей нужно подобрать части так, чтобы получилось 

целостное изображение предмета. 

Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путем проб и ошибок. С 

помощью внешних ориентировочных действий ребѐнок рано или поздно 

получает нужный результат. Такой способ решения практической задачи 

характерен для наглядно-действенного мышления. Но уже в пределах раннего 

возраста у детей развивается наглядно-образное мышление, что позволяет 

ребенку совершать соотносящие действия в уме и достигать правильного 

результата без предварительных проб. 

Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, 

геометрическими плоскостными и объемными формами, детские лото, домино. 

Следующей педагогической задачей данного направления развития ребенка 
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является формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной 

деятельности. 

Известно, что 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. К трѐм годам у 

ребѐнка уже складывается определѐнное представление о результате того, что он 

хочет сделать, и это представление начинает мотивировать действия малыша. 

Его деятельность приобретает целенаправленный характер, ребенок настойчиво 

стремится к получению правильного результата. Представление о правильном 

результате складывается как на основе заданного образца (инструкцией 

взрослого, картинкой и др.), так и собственного замысла. Он действует уже не 

просто так, а с целью получения определѐнного результата («хочу построить 

гараж»). Нацеленность на результат, настойчивость и самостоятельность в 

достижении цели является важнейшей характеристикой не только деятельности 

ребѐнка, но и его личности в целом. 

Для формирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого. 

Маленькому ребѐнку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на 

достижение желаемого результата. Для этого можно использовать игры с 

конструкторами и игрушки, предполагающие получение определѐнного 

продукта. Это могут быть фигурные пирамидки, из которых нужно собрать 

определѐнный предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.), всевозможные 

мозаики или пазлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды 

детской деятельности, как лепка, конструирование из природного и бросового 

материала, изготовление аппликаций также способствуют формированию у 

ребенка представления о результате, образце, на достижение которого 

направлена работа. 

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

уже за пределами трехлетнего возраста, но в своих элементарных формах оно 

закладывается на третьем году жизни. Чтобы помочь ребенку действовать 

целенаправленно, необходимо выделить в его сознании представление о 
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конечном результате действия. Например, малыш хочет выложить узор из 

мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает образец, 

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

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

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

обращает его внимание на ошибки, помогает их исправить, побуждает 

сравнивать полученный результат с образцом или замыслом. По окончании 

работы очень важно похвалить ребенка, зафиксировать результат его 

деятельности. 

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

подкреплены его реальными практическими умениями. Он часто стремится к 

целям, реализовать которые еще не умеет, а неуспех вызывает сильную 

аффективную реакцию. Без помощи взрослого ребенку трудно правильно 

скоординировать и распределить свои действия, сделать их целедостигающими, 

определить их пригодность для данной конкретной задачи. На взрослых лежит 

обязанность оснастить малыша необходимыми ему способами действия, 

откликаясь на его просьбы или предлагая ему помощь по собственной 

инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и 

самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет малышу возможность 

сделать самостоятельно все, что он может. 

Итак, часть программы, посвященная познавательному развитию детей 

раннего возраста охватывает разные аспекты предметной деятельности и 

включает следующие 4 раздела: 

Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных 

действий 

Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности 

Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления 

Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и 
самостоятельности в предметной деятельности 
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                                      3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с целями и задачами Программы авторским коллективом 

разработаны специальные игры и занятия по каждой из образовательных 

областей. 

1. Специальные игры и занятия, направленные на развитие орудийных и 

практических действий, описываются в первом разделе пособия «Развитие 

предметных действий и познавательных способностей», где представлено более 

50 игр с разнообразными предметами - мячами, каталками, сачками, 

молоточками, совочками, конструкторами, застежками и др. 

Специальные игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательной активности, описываются во втором разделе данного пособия. 

В нем представлено более 20 игр-занятий с «загадочными» предметами и 

различными материалами – водой, красками, песком, бумагой. 

Специальные игры и занятия, направленные на развитие познавательных 

процессов детей, описываются в третьем разделе пособия. В нем представлено 

30 игр-занятий с вкладышами, кубиками, пирамидками, матрешками, 

картинками. 

Игры и занятия, способствующие развитию у детей целенаправленности и 

самостоятельности в деятельности, представлены в четвѐртом разделе пособия. 

В данном пособии использованы материалы Т.В.Ермоловой. 

2. В пособии «Развитие речи» дается описание 50 игр и занятий, направленных 

на развитие таких аспектов речевого развития, как понимание речи взрослого и 

активная речь. Помимо этого в пособие включены игры, способствующие 

развитию мелкой моторики. 

В данном пособии использованы материалы А.Г.Рузской. 

3. Пособие «Развитие общения детей со сверстниками» включает 70 игр, в 

которых у детей пробуждается интерес к ровесникам, складываются 

положительные эмоциональные контакты, в которых они приобретают первый 
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опыт игрового взаимодействия. Это совместные игры с предметами, 

хороводные, пальчиковые игры, игры с правилами. 

4. В пособии «Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности» 

даются рекомендации по формированию эстетического отношения детей к 

окружающему миру и произведениям искусства, содержатся более 70 игр и 

занятий, в ходе которых малыши приобщаются к изобразительной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

В данном разделе использованы материалы Н.И.Ганошенко. 

5. В пособии «Развитие игровой деятельности» даются подробные 

методические рекомендации по развитию процессуальной игры, описываются 

разнообразные игровые сюжеты, предполагающие вариативность 

использования сюжетных игрушек и предметов-заместителей, специальные 

игры на развитие воображения. 

6. В пособии «Физическое развитие» содержатся более 60 игр и занятий, 

способствующих развитию у детей основных видов двигательной активности: 

ходьбы, бега, прыжков; представлены общеукрепляющие комплексные игры, в 

которых формируется правильная осанка, укрепляется мышечная и костная 

системы. 

3.2 Перечень материалов и оборудования для групп раннего 

возраста 

Группа должна быть оснащена оборудованием, материалами и игрушками 

для всестороннего развития детей раннего возраста. Это обеспечивается 

разнообразием тематики, комплексностью и многообразием материалов. 

Следует иметь в виду, что группировка материалов и игрушек по разным 

направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут 

выполнять общеразвивающую функцию. В то же время материалы и 

оборудование могут быть специфицированы для каждого направления развития 

детей. 

 

 



45 
 

3.3 Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть 

выполнены из разнообразного материала, иметь разные размеры, цвет, фактуру, 

стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо 

предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной 

деятельности, должны быть: 

 Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий 

 Большая напольная пирамида для совместных игр со 

сверстниками 

 Матрешки 

 Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, 

диски) 

 Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.) 

 Наборы разнообразных объемных вкладышей 

 Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими 

формами, паззлы 

 Конструкторы 

 Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки 

и др.) 

 Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и 

пр.) 
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Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 

 Столы-поддоны с песком и водой 

 Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и 

пр.) 

 Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

кофемолка, телефон и пр.); 

 Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, 

зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные 

игрушки) 

 Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, 

резиновые, деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные 

игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

 Пластические материалы (глина, тесто); 

 Материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

 Трубочки для продувания, просовывания 

 Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, 

головоломки, наборы для игр, включающих решение 

проблемных ситуаций); 

 Игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками 

 Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная 

дорога, серпантиновая дорога, эстакады с движущимися 

игрушками, мыльные пузыри и др.) 
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 Книги, открытки, альбомы, аудио- видеоматериалы, знакомящие 

детей с явлениями природы, жизнью животных и растений 

 

В группе должны быть игрушки и материалы,              

развивающие мелкую и крупную моторику: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные 

 кегли 

 обручи, кольца 

 игрушки, которые можно катать, толкать 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания 

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками 

 специальные приспособления – стенды, тренажеры - 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки 

и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.) 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

 

 Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.) 

Наличие данных материалом и оборудования поможет воспитателю сделать жизнь детей 

в детском саду более интересной, разнообразной и будет способствовать развитию не 

только предметной деятельности, но и развитию целостной личности ребѐнка 

 

«Предметная деятельность и познавательное развитие» 

1.1.  «Практические и орудийные действия»: 

1.1.1. Игры с мячами 

1.1.2. Каталки и тележки 

1.1.3. Сачки, удочки, черпачки 
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1.1.4. Молоточки, колышки, палочки 

1.1.5. Лопатки и совочки 

1.1.6. Конструкторы 

1.1.7. Кнопки, застежки, замочки 

1.1.8. Ленты, нитки, веревочки 

1.2. «Познавательная активность»: 

1.2.1. Секреты и сюрпризы 

1.2.2. Игры с красками 

1.2.3. Игры с водой 

1.2.4. Игры с песком 

1.2.5. Игры с бумагой 

1.3. «Восприятие и мышление»: 

1.3.1. Вкладыши 

1.3.2. Кубики 

1.3.3. Пирамидки 

1.3.4. Матрешки 

1.3.5. Картинки 

1.3.6. Прятки с игрушками 

1.4. «Целенаправленность»: 

1.4.1. Фигурные пирамидки 

1.4.2. Постройки из кубиков 

1.4.3. Конструкторы 

1.4.4. Мозаики 

1.4.5. Пазлы 
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условиях ДОУ / Т.А. Боброва. - М.: Детство-Пресс, 2013. - 160 c. 

2. Горюнова, Т. М. Развитие детей раннего возраста. Анализ программ дошкольного 

образования / Т.М. Горюнова. - M.: Сфера, 2011. - 128 c. 

3. Забаровская, Ю. И. Шаг за шагом. Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми раннего возраста / Ю.И. Забаровская. - М.: Детство-Пресс, 2012. - 192 c. 

4. Лункина, Е. Н. Растим малыша 2-3 лет / Е.Н. Лункина. - M.: Сфера, 2010. - 780 c. 

11c. 

5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Мир 

открытий". Первая группа раннего возраста. - М.: Цветной мир, 2012. - 397 c. 

6.Печора, К. Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева. - М.: 

Владос, 2012. - 176 c. 

7. Печора, К. Л. Рабочий журнал воспитателя группы детей раннего возраста / К.Л. 

Печора, В.М. Сотникова, О.Г. Ширванова. - M.: Сфера, 2012. - 176 c. 

8. Смирнова, Е. Первые шаги / Е. Смирнова, Л. Галигузова, С. Мещерякова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 218 c. 

9. Смирнова, Елена Развитие предметной деятельности и познавательных способностей / 

Елена Смирнова , Татьяна Ермолова , Софья Мещерякова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. -

 381 c. 

10. Стефанко, А. В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста / А.В. Стефанко. - М.: Детство-Пресс, 2014. - 256 c. 
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