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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка

            Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана воспитателями
МБДОУ Ютановский детский сад «Ромашка» Волоконовского района Белгородской
области.

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей
и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой
в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в
соответствии с ФГОС.

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

· Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666)

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»;

· Устав МБДОУ Ютановскийдетский сад «Ромашка»
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 30. 08. 2013г. № 11014 «Об
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие у детей с учетом их возрастных
особенностей.

Данная рабочая Программа разработана в связи с внедрением ФГОС в
образовательный процесс ДОУ.

Срок реализации Программы – 1 год (2021-2022 учебный год)
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1.1. Цели и задачи реализации программы.

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно - нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих
способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности у детей младшего
возраста.

Задачи рабочей программы:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3. создание 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. объединение 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. формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;

6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей; Программа направлена на:

9. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной социализации, его личностного развития инициативы и творческих.

10. способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;

11. на создание развивающей общеобразовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Актуальным является внедрение деятельного подхода к оценке качества системы
дошкольного образования. Именно через умение педагогов создать условия для
раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно
реализовать целевые ориентиры.
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы:
· соответствует принципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;
· сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);

· отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);

· строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей спецификой и
возможностями образовательных областей;

· основывается на комплексно - тематическом принципе построения
образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса
на адекватном возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для детей является
игра.

· учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста.
· направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного

развития ребенка, создание равных условий образования детей дошкольного
возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания,
языковой культурной среды, этической принадлежности.

Основная цель работы с детьми группы раннего возрастаформирование основ
социальной и жизненной адаптации ребенка;
создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и детского
коллектива в целом.

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.

У детей третьего года жизни продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение со взрослыми, совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, дети
становятся самостоятельнее.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
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К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями. Интенсивно развивается активная речь детей. Они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками.

Общение детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому
ребенку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.
Ребенок подражает всему, что делает взрослый: и хорошему, и плохому, и правильному, и
неправильному. Сверстник еще не представляет для малыша особого интереса и
рассматривается им как еще один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для
друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций.

К концу 3 года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками.

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются
К игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и
отходящих от нее линий.

У ребенка совершенствуется общая моторика и моторика пальцев: он учится
бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Малыш сидит на
корточках, спрыгивает с нижней ступеньки, открывает ящик и опрокидывает его
содержимое; играет с песком и глиной; открывает крышки; рисует палочки, красит
пальцем; нанизывает бусы, разбирает и собирает пирамидку без учета величины колец.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух - трех
предметов по форме, величине и цвету;

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
Основной формой мышления становится наглядно - действенное. Ее особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис
часто сопровождается нарушением общения с взрослым, иногда со сверстниками и рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, своеволием и даже деспотизмом.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Кризис 3  лет –  граница между ранним и дошкольным возрастом.  Это один из
наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы
социальных отношений. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними
новые, более глубокие отношения.
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2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры).

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально -
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
· ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
· эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
· использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими.

· владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

· владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;

· стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
идействиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;

· проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
· проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;

· у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте.
· Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

· Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.

· Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.

· Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
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· Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.

· Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.

· Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другим.
· Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчинятся разным правилам и
социальным нормам.

· Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.

· У ребенка развита крупная и мелкая моторика,  он подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

· Ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.

· Проявляет ответственность за начатое дело.
· Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен
наблюдать экспериментировать.

· Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики истории
и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

· Открыт новому, то есть проявляет желание узнать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.

· Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах)  и заботу об окружающей
среде.

· Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).

· Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

· Имеет первичные представления о себе, о семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.

· Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

· Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
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II. Содержательный раздел программы

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития
воспитанника

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы»  под редакцией Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевойв
соответствии с ФГОС

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие.

1.1 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:

· обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному
благополучию;

· создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия,
эмоционального комфорта, тепла и понимания; стремиться к установлению
доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская
ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не
навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на
уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение
и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;

· закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;

· обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры,
общения;

· удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к
нему лично;

· предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку
физическую безопасность со стороны сверстников; знакомить с нормативными
способами разрешения конфликтов;

· формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и
взрослых и отношения к ним;

· формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий:

· совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
· содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для

игры, использовать предметы-заместители.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
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· прививать знания основ безопасности;
· формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать

осторожностьпри работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время
игр и занятий;

· объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
· приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
· предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах

ядовитых растений, игр с огнем;
· добиваться выполнения правил дорожного движения.

По развитию трудовой деятельности:
· обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания

/раздевания), опрятности:
· воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;
· учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);
· приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры

расставлять игровой материал по местам.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии
ребёнка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада. Закреплять умение называть свое имя.

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада,

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в
помещении группы, на участке.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (формируемая часть)

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми правил
поведения, которые должны выполнять неукоснительно, т.к. от этого зависят их здоровье
и безопасность. Для этого важно найти способ объяснения детям этих правил, а потом
следить за их выполнением.

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям
широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки,
народные игры, хороводы и т.д.)

Формы, способы, средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников

«Социально - коммуникативное развитие» Сюжетно - ролевая игра
Цель: овладение ребенком двойной системой средств построение игровой

деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов

построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок
должен не только научиться совершать условное игровое действие, но и обозначать
воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает
поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
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В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям
способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где
взрослый выступает партнером,  живым носителем формируемого способа во всей его
целостности. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из
совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно.
Указанные способы постоянно изменяются (усложняются) на протяжении всего
дошкольного детства.

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с

предметами в игре.
Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения и

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом
становятся вторичны, и подчиняются роли. Сюжетная игра для полноценного развития
нуждается в формирующихся воздействиях со стороны взрослого. Успешность подобных
культурных воздействий может быть успешно только в том случае, если взрослому
удается сохранить естественность детской игры.

Дидактические игры
Цель: обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.
Задачи:

· учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины;
· ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики»

(крут, треугольник, квадрат, прямоугольник);
· составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма,
величина).

· проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий-
тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).

Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов

построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию,
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход
игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок
начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и
игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш,

Подвижные игры
Цель: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры

с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами.
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Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание,
катание).

Театрализованные игры
Цель: пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения

с персонажем (кукла Катя показывает концерт),  расширения контактов с взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор).

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в
произведениях малых фольклорных форм).

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами
- игрушками.

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).

1.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»

(обязательная часть) предполагает:
· Развитие любознательности и познавательной мотивации:
· Развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события,

сопоставлять их и обобщать;
· Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним:
· обводить части предмета, гладить их;
· формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.) о малой Родине и отчизне о себе, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

Содержание психолого-педагогической работы:
Формирование познавательных действий, становление сознания:

· обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук,
традиций и обычаев;

· способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития
ребенка;

· целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных
дидактических игр и упражнений.

Развитие воображения и творческой активности:
· создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;
· В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.

· Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
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· Способствовать пониманию пространственных соотношений.
· Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
· По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
· Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
· Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время
· способствовать строительным играм с использованием природного материала

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
· учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много - один (один - много).

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая
матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т.д.)

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар).

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка
детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова,  лицо,  руки,  ноги,
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать
процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов,
действий с ними и других людей

Развивать способность определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию; способствовать развитию
ответственного бережного отношения к природе; развивать чувство ответственности за
свои поступки по отношению к представителям живой природы.

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Предметное и социальное окружение
· Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
· Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего

окружения.
· Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же,
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).

· Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
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Ознакомление с природой
· Знакомить детей с доступными явлениями природы.
· Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку,

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на
картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их.

· Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) В
аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.

· Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты
(яблоко, груша и т.д.).

· Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
· Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им
вред; одеваться по погоде).
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии

ребёнка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада. Закреплять умение называть свое имя.

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада,

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в
помещении группы, на участке.

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

1.3. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает:

· владению речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря

· развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;

· развитие речевого творчества;
· знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов

жанров детской литературы;
· развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
· формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучению грамоте.

Содержание психолого - педагогической работы:
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению

нормами речи
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Развивать умение детей
по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Танечке вазочку для цветов», «Возьми красный фломастер», «Спой песенку
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке,
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи,
как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»).
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Обогащение активного словаря:
· расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство
русского языка;
· обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности; существительными, обозначающими названия
игрушек,  предметов личной гигиены (полотенце,  зубная щетка,  расческа,  носовой
платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло,
подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей,
фруктов, домашних животных и их детенышей;
· глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать,
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать,
смеяться, радоваться, обижаться);
· прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,
· наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.

К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:

· побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном
числе;

· побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной
форме;

· упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»,
· поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;

помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более
сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,

· «зачем?», «когда?», «куда?»).
· способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо
· знакомых сказок.

Звуковая культура речи:
· упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),

· способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого
дыхания, слухового внимания.

· формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
· («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи
· совершенствовать грамматическую структуру речи.
· учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в
речи предлоги (в, на, у, за, под).



16

· упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?»)

Развитие связной диалогической и монологической речи:
· вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со

сверстниками;
· способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение,

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и др.);
· поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или
· по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой

игрушке и др.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
развивать речевое дыхание и речевое внимания; формировать правильное
звукопроизношение; побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям
(губы-зубы-язык-голосовые связки - воздушная струя);

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы Восприятие художественной
литературы:
формировать потребность и интерес к чтению;
регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать
понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям
художественные произведения, предусмотренные Программой.
приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения;
сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра,
формировать умение слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения;
поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого

1.4. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
предполагает:

· развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания
произведения искусства (словесного, музыкального изобразительного) мира
природы;

· становление эстетического отношения к окружающему миру;
· восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
· стимулирование переживания персонажам художественных произведений;
· реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно - модельной, музыкальной, и т.д.)

Содержание психолого - педагогической работы: По развитию продуктивной
деятельности Рисование:

· развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора.

· Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером,
ворсом кисти).
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· Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.
· Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.
· Учить детей различать цвета, правильно называть их; рисовать разные линии

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др.

· Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
· Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором
рисует малыш).

· Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо
промыв кисточку в воде.

· Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску
на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь
ворсом к краю баночки.
Лепка:

· вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить
аккуратно пользоваться материалами.

· Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять
концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и
др.).

· Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).

· Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок),  два шарика (неваляшка)  и т.  п.  Приучать детей класть
глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее
подготовленную клеенку.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
· Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами,
фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.

· Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям.

· Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим
ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий,
которые дети нарисовали сами.

· Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять
ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.

Формирование элементарных представлений о видах искусства;
· рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
· Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
· Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой,

Ванькой - встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
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· Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цвет.

Становление эстетического отношения к окружающему миру: развивать
интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой
комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как
аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. На прогулке обращать внимание
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству

Слушание: развивать интерес к музыке, желание слушать народную и
классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на
содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение: вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). постепенно приучать к сольному
пению.

Музыкально-ритмические движения: развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. продолжать формировать способность воспринимать
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу
приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать умение начинать
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять
плясовые движения.

1.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области
«Физическое развитие» включает:

· приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

· Формирование первоначальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и
само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Содержание психолого - педагогической работы:
· Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) Формировать умение
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ходить и бегать,  не наталкиваясь друг на друга,  с согласованными,  свободными
движениями рук и ног.

· Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

· Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной
активности.

· Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать). Развивать умение прыгать на двух
ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя
ногами.

· удовлетворять потребность детей в движении;
· повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных

факторов;
· расширять у детей представления и знания о различных видах физических

упражнений спортивного характера; целенаправленно развивать физические
качества (скоростные, скоростно - силовые, силу, гибкость, ловкость и
выносливость);

· развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;

· обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

· развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;

· формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны) развивать основные движения во время игровой активности детей.

Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с
изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным
шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см).

Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне
по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа.
Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах
через шнур (линию); через две параллельные линии.

Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой, по доске,
лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице).

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать,
вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно;
выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать
поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку
одной рукой на кисти и предплечье руки).

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из
различных исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над
полом и разводя руки в стороны).

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой
(правой)  ноги в колене (с поддержкой)  из исходного положения,  стоя,  приседание



20

(держась за опору), выставление ноги вперед на пятку, шевеление пальцами ног (сидя),
самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в
колонну по одному («цепочкой»).

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).В течение года под
руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия,
осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.При
проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к
детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить
по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения,
принимая во внимание пожелания родителей. Продолжать учить детей под контролем
взрослого,  а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой,  насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем.Формировать умение с помощью взрослого
приводить себя в порядок.

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Во время еды учить детей
правильно держать ложку. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой
помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
правильно надевать одежду и обувь.

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок -
пробовать (определять) на вкус, ручки-хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова-думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в
разные стороны. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью,
здоровью других детей. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым,
избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения,
формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.

2.  Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных
отношений:

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Белгородской области.

Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:

· элементарное представление о родном городе (название, символика).
· воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
· формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и

миру ремесел в родном городе (районе; селе)
· формирование элементарных представлений о животном и растительном мире

родного края.
Принципы работы:

· Системность и непрерывность.
· Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и

взрослых.
· Свобода индивидуального личностного развития.
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· Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.

· Принцип регионализации (учет специфики региона)

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого
становится усвоение культурных способов употребления предметов. Взрослый становится
для ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, не только
"поставщиком" самих предметов, но и образцом человеческих действий с предметами.
Такое сотрудничество уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов.
Теперь необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность
вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок
одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в действиях ребёнка и,
главное - новые, адекватные способы действия с предметами. Взрослый теперь не только
даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним.

Культурные практики в дошкольном образовании – это ситуативное, автономное,
самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком
приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со
взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми.

Согласно ФГОС ДОв содержательном разделе Программы должны быть
представлены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик (ФГОС ДО, п.2.11.2 –а).

Выделяют следующие виды культурных практик в дошкольном образовании:
исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные,
образовательные, проектные способы и формы действий ребенка.

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько
функций:

· во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную
функцию;

· во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические
приёмы осуществления действия;

· в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения
действий ребёнка.

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов
действий с предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым,
ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего
возраста (ФГОС ДО п.2.7.):

· Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
· Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)
· Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством

взрослого;
· Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,

лопатка и пр.)
· Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
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· Двигательная активность.

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики:
1. Исследовательские (Экспериментирование с материалами и веществами)

2. Коммутативные (Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого).

3. Социально-ориентированные (Предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; Самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями).

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как
направлены на усвоение культурных способов употребления предметов. В качестве
ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать
событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.
К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет
пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия со
взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями,
конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать
условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые
обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение.

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько
воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой
(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом
(интересом).

2.2. Способы направления поддержки детской инициативы.
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором он сам становится полноценным участником
образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности.

Инициатива, инициативность — это активность в начинании, активность продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.

Можно сказать, что инициатива имеет три составляющие:
- внутреннее побуждение к новым действиям,
- вовлечение окружающих людей в эту деятельность,
- умение брать на себя руководящую роль.

      Уже в раннем возрасте мы начинаем учить детей проявлять инициативу.
 В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского

образования», в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и других нормативных документах РФ сформулирован социальный заказ государства
системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.

 В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного
образования является поддержка детей в различных видах деятельности.
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 Поддержка инициативы является также условием, необходимым
для создания социальной ситуации развития детей.

 На этапе завершения развития ребенка раннего возраста целевыми ориентирами,
определёнными ФГОС, предусматриваются следующие возрастные характеристики
возможности детей:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно взаимодействует с ними (
т.е. проявляет предпосылки инициативы);
-  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
-  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

Таким образом, мы видим, что развитию инициативы у детей раннего возраста на
современном этапе должно уделяться большое внимание.

Какие же способы и направления поддержки детской инициативы могут быть в
раннем возрасте?

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также
участников ее.

Как создать условия для выбора?  Необходимо подготовить
разнообразную посодержанию развивающую предметно-пространственную среду.
Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать
его и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор,
решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели -
вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ.

 Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-
познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал
сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт
творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних
знаний при решении новых задач. Содержание развивающей среды должно
учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это
значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер
способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности
учитывают разброс уровней развития (например, кто-то может собрать пирамидку из 3
колец, а кто-то из 8 и т.д.).

 2. Задача воспитателя - оказать помощь, когда не все дети занимают активную
позицию.

Как нужно действовать воспитателю, если ребенок затрудняется? Например,
нарисовать дождик.

Не спешить при первых же затруднениях на помощь ребенку, лучше:
 - дать совет
-  задать наводящие вопросы (Из чего состоит дождик? Какую краску возьмем? и

т.д.).
-  активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт (Помнишь, как мы

наблюдали, когда падали капельки дождя?).
- нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей

чувство радости и гордости от успешных инициативных действий (Чем ты будешь
рисовать дождик? ватной палочкой или кисточкой?).

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к
инициативе: пропали кисточки, чем нарисуем капельки дождя? Могут быть и другие виды
проблемных ситуаций: сломанные игрушки, посылки, проблемы кукол и т.д.

   3. В каждом возрасте своя приоритетная сфера проявления детской
инициативы.
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В 2-3 года   ее проявлением является самостоятельная исследовательская
деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного
сенсорного опыта восприятия окружающего мира.

Для достижения этой цели необходимо:
- предоставить детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для

их жизни и здоровья,
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей,
- не критиковать результаты деятельности и его самого ребёнка как личность,
 - формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия,

свободно пользоваться пособиями и игрушками.
  4. В этом возрасте рекомендуется поддерживать интерес ребёнка к тому, что он

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты.
Например,
Можно использовать такую интересную форму работы как наблюдения из окна за

сезонными изменениями: дождь, ветер, снежинки, одежда людей, листопад и т. д. Пошёл
первый снег, ребенок смотрит в окно. Воспитатель подходит к нему, наблюдает вместе с
ним и тихонько комментирует происходящее. Другие дети тоже заинтересуются, проявят
инициативу и подойдут к окну. А если кто- то из детей обратит внимание на то, что снег
идет и в другом окне,  то поддерживает инициативу ребенка и хвалит его.  Затем детям
можно предложить показать, как кружится снежок.  Ответить на вопросы: Какой снег?

   Поддерживать инициативу детей необходимо и во время прогулки, дать
высказаться каждому ребенку, увидевшему что - то интересное, выслушать его ответ,
похвалить или что-то дополнить. Постепенно познавательная направленность переходит в
познавательную активность ребёнка - состояние внутренней готовности к познавательной
деятельности, которое проявляется у детей в поисковых действиях, направленных на
получение новых впечатлений об окружающем мире.

5. Как поддерживать инициативу в творческой деятельности?
Ненавязчиво содействовать появлению у детей желанию получить какой-либо

конкретный продукт (построить домик,  слепить булочку,  нарисовать травку и т.  д.)  и
помогать в осуществлении высказанных детьми намерений.

Использовать вопросы-указания, которые активизируют память детей,
восстанавливают в ней эмоциональные образы, связанные с содействием создаваемых
изображений.

Демонстрировать детям заинтересованное отношение к их работам (интересоваться
содержанием, хвалить, подписывать, иногда устраивать выставки, украшая ими
групповые помещения).

Внимательно и заинтересованно относиться к детским постройкам, расспрашивать
детей об их назначении, отмечать успехи детей (от лица сказочного героя). Использовать
игрушки для обыгрывания построек.

Для развития инициативы в продуктивной творческой деятельности педагогу нужно
стараться содержать в открытом доступе изобразительные материалы, раскрывать их
возможности, показывать разные способы работы с ними; по просьбе ребёнка стараться
создавать для него изображения, лепку или другие изделия.

     6.  Большое значение имеет развитие инициативы в игре.
 Например, создавать проблемную ситуацию «У куклы Кати День рождения».
Все возникающие у игрушек проблемы решаются по единой схеме:
1. Возникновение проблемы.
2. Постановка ее перед детьми (воспитатель доводит проблему до детей).
3. Совместное обсуждение проблемы (активизация детей, выход на решение).
4. Реализация детского решения проблемы.
 Дети,  опираясь на свой опыт,  выбирают из предложенных подарков кто,  что будет

дарить, помогают накрывать стол, выбирают угощения.
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При решении проблемы все просьбы,  пожелания и благодарность должны идти от
лица самих игрушек.

    Взрослым нужно эмоционально-положительно настраиваться на весь день;
переживать его как дар; радоваться совместности проведения этого дня с детьми. Избегать
ситуации спешки, поторапливания детей.

Нужно обязательно хвалить ребёнка. И в следующий раз он будет стремиться не
просто действовать с карандашом или красками, но и изображать какой-нибудь предмет.

В форме самостоятельной инициативы могут осуществляться все виды деятельности
ребёнка, так как каждый оказывает своеобразное влияние на развитие разных
компонентов самостоятельности.

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости
и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной
свободы и инициативности ребенка.

       Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми, не стараться
всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п., создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:
1. Уважать и ценить каждого ребёнка, не зависимо от его достижений, достоинств и

недостатков.
2. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, проявлять

любовь и заботу в равной степени ко всем детям.
3. Всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла в творческой

продуктивной деятельности.
 Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал
сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и
инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных
отношений.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного
образовательного учреждения с семьями воспитанников.

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

· единый      подход к процессу воспитания ребенка;
· открытость      дошкольного учреждения для родителей;
· взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
· уважение      и доброжелательность друг к другу;
· дифференцированный      подход к каждой семье;
· равно      ответственность родителей и педагогов.

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей
дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

  Задачи:
1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;
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3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;

4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

      Система взаимодействия с родителями включает:
· ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских

собраниях,   анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
· ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка;
· участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий,

работы      родительского комитета;
· целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное

воспитание в его разных      формах;
· обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в

разных видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях
и открытых      занятиях.

    Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в
ДОО решается в четырех направлениях:
    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление
педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями);
   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная
работа по обмену опытом;
   - участие в управлении образовательной организации.

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит
сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит
педагогу.

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

· Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание
ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи
позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом
дифференцированного подхода к каждому родителю.

· Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад
открыт для родителей и других членов семьи.  Родители вносят свой вклад в
организацию образовательного процесса.

· Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки,
поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной
группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с
другом. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в
группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки
детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о
возможностях их детей, но при условии, если результаты детской деятельности
будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от
начала до конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком
адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день
выставлять для обозрения родителей работы.

· Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление



27

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо
важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В
работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации,
родительские собрания и конференции.

· Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское
собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где
родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети.
Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются
экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы
родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы
общения взрослых с детьми дошкольного возраста.

· Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего
ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в
амплификации его развития как неповторимой индивидуальности.

· Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных
работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не
сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье
кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки,
ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д.

С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника,
особенно приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню
рождения ребенка,  когда они готовят подарки для всех детей:  показ театра,  исполнение
музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и
проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты,
журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания
ребенка в семье.

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений
между родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши дети
уже выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной
атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное
— каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только позитивное, им
демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным продуктам их детской
деятельности. Так, например, в день занятия продуктивной деятельностью работы детей
родителям не показываются. Ведь причины неудач малышей разные (младше возраст,
отстает физически от ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в период
обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия воспитатель с каждым малышом
проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает желание сделать новый
вариант. И только, когда все участники, достигнут программного успеха, работы
выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к
итоговому продукту. Так родители видят, как воспитатель содействовал их ребенку в
овладении данной деятельностью, он открывает, что его малыш — молодец. Уходит почва
для конкуренции или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье.
Ребенок развивается от успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят.

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье:

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
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- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.

III. Организационный раздел

1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.

В соответствии с ФГОС раздел "Организация режима пребывания детей в
образовательном учреждении" должен содержать:

- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости
от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающих личностно ориентированные подходы к осуществлению всех
видов детской деятельности;

- проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.

Содержание ежедневной организации жизни и деятельности детей раскрывается
через описание:

- режима дня воспитанников с указанием перечня и продолжительности
основных режимных моментов (прием, прогулка, сон, режим питания, непосредственно
образовательная деятельность с воспитанниками, самостоятельная деятельность детей);

- физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками, включая
режим организованной двигательной деятельности и комплекс закаливающих
мероприятий с учетом сезонной зависимости;
- примерной схемы организованной образовательной деятельности, учитывающей
возрастную максимально допустимую образовательную нагрузку, время отдыха и
удовлетворение потребностей воспитанников в двигательной активности.

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования,
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей.
Огромное значение имеют условия проведения и содержание каждого из режимных
процессов, при планировании которых необходимо руководствоваться действующими
СанПиН.

При составлении режима пребывания воспитанников в ДОУ следует
придерживаться нескольких критериев, определяющих возрастные и индивидуальные
особенности детей дошкольного возраста, соблюдение которых также
регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.

Среди типичных ошибок,  допускаемых при составлении режима дня в разных
возрастных группах, можно отметить:
- несоответствие образовательной нагрузки воспитанников требованиям к
максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организованных формах
образовательной деятельности, несоблюдение требований к перерывам между
занятиями (периодами непрерывной образовательной деятельности), составление
расписания непосредственно образовательной деятельности без указания времени ее
проведения;
- отсутствие в режиме дня времени, предусмотренного для занятий по
дополнительному образованию, в результате чего данные занятия проводятся вовремя,
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отведенное для самостоятельной игровой деятельности или выполнения других
режимных моментов;
- не соответствие расписания образовательной деятельности режиму дня
воспитанников.

Режим дня необходимо составлять на каждый день для каждой группы в
отдельности, потому что ритм их жизнедеятельности различается. Особенно
характерно это для учреждений с бассейнами и тех, где предлагаются дополнительные
услуги (разное время проведения непосредственно образовательной деятельности, в
результате чего нарушается, например, режим прогулки).

Особое внимание следует уделить составлению расписания игр-занятий для
детей раннего возраста.

При составлении режима дня необходимо руководствоваться действующими
СанПиН и учитывать следующее:

- предельно допустимый объем образовательной нагрузки для малышей
составляет 1,5 ч в неделю при продолжительности одной игры-занятия 8–10 мин. Для
того чтобы избежать нарушений, целесообразно планировать двигательные занятия
(физкультурные и музыкальные) по 10 мин, остальные – по 8 мин или 9 занятий по 10
мин. Планирование "по старинке" (10 занятий в неделю по 10 мин каждое) превышает
предельно допустимый объем образовательной нагрузки для детей раннего возраста на
10 мин в неделю;

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3–7 лет
должна составлять 5,5–6 ч;

- ежедневная продолжительность прогулки воспитанников должна составлять в
совокупности не менее 4–4,5  ч,  включая утренний прием детей на улице,  а также
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию,
проводимую на открытом воздухе;

- продолжительность дневного сна в зависимости от возрастной группы должна
составлять: для детей раннего возраста – 3–3,5 ч, воспитанников остальных возрастных
групп – 2–2,5 ч;

- продолжительность самостоятельной деятельности детей - 3–4 ч., включая
самостоятельную игровую деятельность;

- продолжительность непосредственно образовательной деятельности
воспитанников в зависимости от возрастной группы дошкольного возраста, включая
требования к продолжительности занятий в первой и второй половине дня;

- максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки;
- соотношение непосредственно образовательной деятельности физкультурно-

оздоровительного и эстетического циклов;
- соблюдение перерывов между периодами непрерывной образовательной

деятельности;
- требования к организации физического воспитания детей дошкольного

возраста (к объему двигательной активности и рациональности двигательного режима,
организации непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию
(количество и место проведения), системе закаливающих мероприятий);

- требования к организации дополнительного образования воспитанников.
Важно отметить, что соблюдение режима дня дисциплинирует детей, улучшает

аппетит, сон, повышает работоспособность, способствует их нормальному
психофизическому развитию. Четко спланированный режим дня с учетом возраста,
физиологических и психических особенностей детей является основой для сохранения
и укрепления их здоровья, служит залогом психологического комфорта каждого
ребенка в детском саду.
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2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного
образовательного учреждения.

Время непосредственной образовательной деятельности и их количество в день
регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНам. Продолжительность
непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х
лет – не более 15 минут (максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня во второй младшей группе не превышает 90  минут).
Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет
отдохнуть,  снять мышечное и умственное напряжение.  НОД с детьми,  в основе
которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма
организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум
внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.
Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко
определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8
месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины
мая и трех летних месяцев.

Режим дня составлен с расчетом на 10 часового пребывания детей в детском сад

Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного
Режим пребывания ребенка в группе – это рациональное распределение во времени

и последовательности сна, приема пищи, самостоятельности детей, совместной
деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем воздухе (прогулки), других
развивающих видов деятельности. Режим дня составлен на 10,5 часовое пребывания
ребенка в детском саду

Режим дня младшей группы холодный период года
Режимдня Время

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, игры,
наблюдения 7.30 - 8.20
Утренняягимнастика 8.20 – 8.25

Подготовка к завтраку, Завтрак
8.25-8.50

Утреннийкруг 8.50 – 9.00

Организованнаяобразовательнаядеятельность
ООД-1 9.00-9.10
ООД-2 9.20-9.35

ООД-1    9.45-9.55
ООД-2   10.10-10.25

Второйзавтрак
10.00 -10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.45
Возвращение с прогулки 11.45-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.15
Подготовкакосну, сон 12.15-15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 15.00-15.25
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа,
игры 15.45-16.10
Вечернийкруг 16.10-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30
Возвращение с прогулки, уход домой 17.30-18.00

Режим дня детей младшей группы тёплый период года

Режим дня Время
Прием детей, осмотр, игры, утренняя
гимнастика, прогулка 7.30 - 8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.55
Утренний круг                    8.55-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка,
наблюдение, игры, воздушные солнечные
процедуры                          9.00 – 10.00
Возвращение с прогулки      10. 00 – 10.05
Второй завтрак                          10.05 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
наблюдение, воздушные солнечные
процедуры    10.20 – 11.30
Возвращение с прогулки, водные
процедуры    11.30 – 11.50
Подготовка к обеду, обед                           11.50 – 12.15
Подготовка ко сну, дневной сон                          12.15 - 15.20
Постепенный подъем, гигиенические и
закаливающие процедуры

    15.20 – 15.40

Подготовка к полднику, полдник                          15.40 – 15.50
Самостоятельная деятельность, игры     15.50 – 16.10
Вечерний круг                           16.10 – 16.20

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и
спортивных мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в МБДОУ. Организационной основой реализации
комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные
темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
поселок, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
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- сезонным явлениям;
- народной культуре и традициям.

Праздничные традиционные мероприятия: «День знаний», «Праздник
осени», «День матери», «Новый год», «Святочные колядки», «День защитника
Отечества», «Масленица», «Мамин день», «День смеха», Пасхальная неделя», «День
Победы», «Выпускной балл», «День защиты детей», «Моя Пушкиниана», «День
березки», «День посёлка», празднование детских дней рождения детей, посещение
детской библиотеки, тематические выставки совместных детско-родительских работ,
Дни открытых дверей, спортивные праздники для детей и родителей (законных
представителей).

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Организация и наполнение развивающей предметно-пространственной среды
группы раннего возраста:

Название центра Функциональное назначение.
Содержание предметной среды

Физкультурный уголок Развитие физических качеств; накопление и обогащение
двигательного опыта детей; формирование потребности в
двигательной активности и физическом совершенствовании.
Расширение индивидуального двигательного опыта в
самостоятельной деятельности. Формирование умения
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве. Оборудование для ходьбы,
бега, тренировки равновесия: коврики, дорожки массажные
(для профилактики плоскостопия); шнур длинный; мешочки
с грузом.
Оборудование для прыжков:  куб деревянный малый с
ребром 15-30 см; обруч; палка гимнастическая.
Оборудование для катания,  бросания,  ловли:  корзина для
метания мечей; мяч резиновый диаметром 10-15 см; шарик
пластмассовый диаметром 4 см; набивные мячи; кегли.
Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную
активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики.
Гантели (150 г). Скакалки. Кольцеброс

Уголок природы Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями. Приучать с помощью взрослого поливать
комнатные растения. Расширение познавательного опыта,
его использование в трудовой деятельности. Инвентарь для
ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки щёточки-
кисточки, палочки с заострёнными концами, совки,
фартуки). Зимний огород (луковицы). Растения, требующие
разных способов ухода. 3-4 цветущих комнатных растения.
Иллюстрации растений различных мест произрастания
(комнатные, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка).
Библиотека познавательной природоведческой литературы.
Дидактические игры на природоведческую тематику. Лото-
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диорама (4 времени года). Иллюстрации животных
(домашних и диких, жарких стран, севера). Коллекции
камней, ракушек, семян.

Уголок хозяйственно –
бытовой

Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных: готовить материалы к поручений занятиям,
после игры убирать игрушки на место, строительный
материал. Во второй половине года формирование у детей
умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать
накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки). Доска с карманами,
окошками для дежурных. Карточки с именами детей. График
дежурства. Фартуки, косынки, колпаки, халаты. Тазы,
салфетки, щётки, ёмкости для сбора мусора. Алгоритм
выполнения трудовых действий

Уголок развивающих игр Закреплять умение подбирать предметы по цвету и
величине. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша
посуда», «Игрушки»). Расширение познавательного
сенсорного опыта детей. В
совместных дидактических играх развивать умение
выполнять постепенно усложняющиеся правила. Лото,
домино в картинках, пазлы. Предметные и сюжетные
картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт,
профессии). Картинки с изображением
частей суток и их последовательности. Мелкая и крупная
геометрическая мозаика. «Чудесный мешочек».
Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники
(пылесос, мясорубка, стиральная машина, холодильник).
Игры для интеллектуального
развития. Пособия для нахождения сходства и различия.
Пособия для составления целого из частей. Шашки.
Календарь недели. Картинки с фабульным развитием
сюжета (с последовательно развивающимся действием).

Строительная мастерская Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца. Конструкторы
различного размера. Фигурки людей и животных для
обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их
детёныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки,
игрушечные насекомые. Образцы построек различной
сложности. Крупные и мелкие объёмные формы (бруски,
кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия). Тематические
конструкторы (деревянный, пластмассовый). Напольный
конструктор (крупный строительный материал из дерева).

Уголок стоянки
автомобилей

Формировать знания о специальных видах транспорта:
 «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям),
пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на
помощь людям, попавшим в беду). Игрушки специального
транспорта. Крупные и маленькие грузовые автомобили,
легковые автомобили. Наглядно-дидактические пособия:
водный транспорт, автомобильный транспорт, авиация,
космос.
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Игровая зона Способствовать возникновению игр на темы из окружающей
жизни, по мотивам литературных произведений.
Обогащение игрового опыта посредством объединения
отдельных действий в единую сюжетную линию.
Показывать детям способы ролевого поведения, используя
обучающие игры. Формировать умение взаимодействовать в
сюжетах с двумя действующими лицами (шофёр – пассажир,
мама – дочка, врач – больной). Реализация ребенком
полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в
игре. Накопление жизненного опыта. Игрушки,
изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки,
корзинки и т.д.).  Ролевые атрибуты к играм-имитациям и
сюжетно-ролевым, отображающим простые жизненные
ситуации и действия. Дидактическая кукла, снабжённая
всеми предметами нижней и верхней одежды. Куклы: мягко
набивные, пластмассовые, голыши разного размера. Наборы
посуды: чайной, столовой. Кукольный уголок: стол, стулья,
кроватки с постельными принадлежностями; шкаф для
одежды с комплектами постельного белья, пелёнки для
кукол-младенцев. Кухня: кухонный стол, плита, , набор
кухонной и столовой посуды: наборы фруктов, овощей,
угощений к чаю (из папье-маше). Прачечная: гладильная
доска, утюжки. Парикмахерская, салон красоты: трюмо с
зеркалом,
расчёски, щётки, игрушечные наборы для парикмахерских
(зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы).
Магазин: баночки, бутылочки маленьких размеров из
пластика, наборы продуктов из пластмассы, сумочки.
Больница: медицинский тематический набор, халаты.
Мастерская: набор инструментов (молоток, отвёртка).
Моряки: штурвал, матросские шапочки, якорь, трал. Одежда
для ряжения: узорчатые цветные воротники, сарафаны,
косоворотки, фартучки, ленты, косынки, бусы.

Уголок безопасности Формирование представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них. Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной деятельности.
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации,
игры). Иллюстрации, изображающие опасные инструменты
(ножницы, иголки), опасные ситуации в быту, в природе,
социуме.

Уголок дорожного
движения

Закреплять знания о правилах дорожного движения;
расширять знания о светофоре, о дорожных знаках.
Закреплять знания о специальных видах транспорта.
Закреплять знания о правилах дорожного движения и
поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который
регулирует движение на дороге. Познакомить
с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход». Закреплять знания о специальном
транспорте. Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в
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различных ситуациях. Материалы, связанные с тематикой по
ПДД (иллюстрации, игры). Макет проезжей части. Макет
светофора, дорожных знаков. Иллюстрации, изображающие
опасные ситуации.

Книжный уголок Продолжать формировать интерес к книгам, регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации. Детские книги:
произведения русского фольклора (частушки, потешки,
песенки); народные сказки о животных, произведения
русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи
современных авторов. Иллюстрации к детским
произведениям. Сюжетные картинки. Портреты писателей и
поэтов.

Патриотический углок Дать первые представления о родной стране (название
посёлка). Знакомить с родной культурой, с изделиями
(игрушками) народных мастеров. Символы России: флаг,
герб, портрет президента.
Иллюстрации военной техники. Иллюстрации родов войск.
Фотографии родного посёлка.

Театрализованный уголок Пробуждать интерес детей к театрализованной игре,
создавая условия для её проведения. Формировать умение
следить за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей. Знакомить детей с приёмами вождения
настольных кукол. Учить сопровождать движения простой
песенкой. Вызывать желание действовать с элементами
костюмов (шапочки, воротнички) и атрибутами как
внешними символами роли. Разные виды театра:
настольный, на ширме, на фланелеграфе, бибабо, «живая
рука», пальчиковый, перчаточный. Игрушки-забавы. Маски,
шапочки. Ширмы, театральные атрибуты

Музыкальный уголок Развитие музыкально-художественной деятельности.
Приобщение к музыкальному искусству. Знакомство с
музыкальными инструментами (дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также
их звучанием).  Развитие
творческих способностей в самостоятельно-
ритмической деятельности. Игрушки – музыкальные
инструменты: погремушки, барабан, бубен, дудочка,
металлофон, колокольчики.
Набор шумовых коробочек. Альбомы с рисунками
музыкальных инструментов. Игрушки с фиксированной
мелодией (музыкальная шкатулка, звуковая книжка).

Творческая
мастерская

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд); развитие детского
творчества; приобщение к изобразительному искусству.
Приобщать детей к декоративной деятельности. Закреплять
названия цветов. Произведения народного искусства:
народные глиняные игрушки (дымковские), игрушки из
дерева. Наглядно-дидактические пособия. Заготовки для
рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья,
цветы, различные предметы, животные, автомобили).
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Цветные карандаши, мелки, кисти, краски. Книжки-
раскраски. Пластилин. Палочки для нанесения рисунка на
пластилине. Стеки. Фломастеры. Доски для лепки.
Салфетки.  Цветная бумага.  Ножницы.  Клей.  Альбомные
листы.

«Опытная станция» Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань), их
свойствами (прочность, твёрдость, мягкость, плавает -
тонет). Совершенствовать тактильные ощущения.
Ёмкости для измерения, исследования, хранения. Клеёнка.
Подносы. Материалы для пересыпания и переливания
(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох).
Трубочки для продувания. Маленькие зеркала. Магниты.
Бумага, фольга. Увеличительное стекло. Поролоновые губки
разного размера, цвета, формы. Природный, бросовый
материал для исследования. Защитная одежда (фартуки)

Уголок уединения Разноцветная палатка с атрибутами для отдыха.
Территория
игрового участка:
«Центр отдыха»;
«Спортивный
центр»;
«Игровой центр»;
«Центр экологии»

Ограждение (забор, зелёные насаждения). Деятельность
детей под контролем педагога. Беседка, лавочки, полянка
для игр. Горка. Песочница. Горка. Клумбы с цветами,
вазоны.

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.

1.«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования
/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд.,
(инновационное) перераб, идоп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 - 336 с.

2.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, Т.С.
Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В.
Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2015.

ОО «Познавательное развитие»Формирование целостной картины мира
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей

группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г.
Ефанова З.А «Познание предметного мира. Комплексные занятия. Группа раннего

возраста (от 2 до 3 лет).- В. Учитель 2020г.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/449043/
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных

учреждений. - М.: Мозаика – Синтез 2015г
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

ОО «Речевое развитие»
Книга для чтения в детском саду и дома:  2-4года:  Пособие для воспитателей и

родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.

https://www.labirint.ru/books/449043/
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Гербова В.В.  «Занятия по развитию речи в первой младшей группе»,  М.,  Мозаика-
синтез, 2008 г

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей
группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н
/Дону: Феникс, 2014г.

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
 Теплюк С.Н.  Занятия на прогулке с малышами.  Пособие для педагогов

дошкольных учреждений. - М.: Мозаика – Синтез 2015г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Ермакова С.О.  «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет»,  М.,  РИПОЛ

классик, 2009г.
Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет:

Пособие для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г
Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с.

ОО «Физическое развитие»
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая

группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -88с.
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