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I. Общие положения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Краснокаменский

детский  сад  №  5  «КАПЕЛЬКА»  комбинированного  вида  в  соответствии  с  Уставом
обеспечивает  осуществление  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного  образования,  а  так  же присмотр  и  уход за
детьми. 
Основные  принципы  построения  Рабочей   образовательной  программы  для  детей  II
младшей группы  от 3- 4 лет, способы их реализации.

1) полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (раннего  и  дошкольного
возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  родителей  (законных  представителей),
совершеннолетних  членов  семьи,  принимающих  участие  в  воспитании  детей  раннего  и
дошкольного возрастов, а также педагогических работников;

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
6) сотрудничество ДОО с семьей;
7) приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
8) формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в

различных видах деятельности;
9) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание

ДО  во  II младшей  группе,  осваиваемые  обучающимися  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  и  планируемые  результаты  освоения  образовательной
программы.

Вариативная часть Программы, составляет не более 40% и ориентирована на специфику
национальных,  социокультурных  и  природных   условий  Сибирского  региона,  в  том  числе
региональных,  Курагинского  района,  Красноярского  края,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность; сложившиеся традиции МБДОУ №5 «Капелька».
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II. Целевой раздел  программы
Рабочая   образовательная  программа  для  детей  II младшей  группы   от  3-  4  лет

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
1. Федеральной  образовательной  программой  дошкольного  образования.  Утверждена
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г. № 1028;
2. Основной  образовательной  программой  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  Краснокаменский  детский  сад   №5  «Капелька»
комбинированного вида .
3. Конвенцией  о  правах  ребенка  (одобреной  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
4. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании
в Российской Федерации»;
5. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г.  №  1155  (ред.  от  08.11.2022)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14
ноября 2013 г., регистрационный № 30384);
7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;
8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28  января  2021  г.  №  2  Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»;
9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);

10. Уставом Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
Краснокаменский детский сад № 5 «КАПЕЛЬКА» комбинированного вида      от 20.10.2015г.
№301;

Программа  продолжает   традиции  отечественного  дошкольного  образования  и
учитывает  результаты  современных  исследований  в  области  дошкольной  педагогики  и
психологии и последних исследований качества дошкольного образования.

Пояснительная записка.
Целью Рабочей образовательной программы для детей  II младшей группы  от 3- 4 лет

является  разностороннее  развитие  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  с  учётом
возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей
российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

К  традиционным  российским  духовно-нравственным  ценностям  относятся,  прежде
всего,  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая
семья,  созидательный труд,  приоритет духовного над материальным,  гуманизм,  милосердие,
справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь  и  взаимоуважение,  историческая  память  и
преемственность поколений, единство народов России.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
-  обеспечение  единых  для  Российской  Федерации  содержания  ДО  и  планируемых

результатов освоения образовательной программы ДО;
-  приобщение  детей  (в  соответствии  с  возрастными  особенностями)  к  базовым

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,
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гражданственность,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,
взаимопомощь  и  взаимоуважение,  историческая  память  и  преемственность  поколений,
единство  народов  России;  создание  условий  для  формирования  ценностного  отношения  к
окружающему  миру,  становления  опыта  действий  и  поступков  на  основе  осмысления
ценностей;

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе
учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

-  создание  условий для равного доступа  к  образованию для всех детей  дошкольного
возраста  с  учётом  разнообразия  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
возможностей;

-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

-  обеспечение  развития  физических,  личностных,  нравственных  качеств  и  основ
патриотизма,  интеллектуальных  и  художественно-творческих  способностей  ребёнка,  его
инициативности, самостоятельности и ответственности;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,  обучения  и
развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;

Планируемые результаты реализации  Рабочей образовательной программы для детей II
младшей группы  от 3- 4 лет.

Планируемые результаты освоения Рабочей  образовательной программы  для детей  II
младшей  группы   от  3-  4  лет  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах

К четырем годам:
-  ребёнок  демонстрирует  положительное  отношение  к  разнообразным  физическим

упражнениям,  проявляет  избирательный  интерес  к  отдельным  двигательным  действиям
(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;

-  ребёнок  проявляет  элементы  самостоятельности  в  двигательной  деятельности,  с
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в
игре,  выполняет  простейшие  правила  построения  и  перестроения,  выполняет  ритмические
упражнения под музыку;

-  ребёнок  демонстрирует  координацию  движений  при  выполнении  упражнений,
сохраняет  равновесие  при  ходьбе,  беге,  прыжках,  способен  реагировать  на  сигналы,
переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе;

-  ребёнок  владеет  культурно-гигиеническими  навыками:  умывание,  одевание  и  тому
подобное,  соблюдает  требования  гигиены,  имеет  первичные  представления  о  факторах,
положительно влияющих на здоровье;

-  ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя,  говорит о себе в
первом лице;

-  ребёнок  откликается  эмоционально  на  ярко  выраженное  состояние  близких  и
сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других
детей;

-  ребёнок  владеет  элементарными  нормами  и  правилами  поведения,  связанными  с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к
положительным поступкам;

-  ребёнок демонстрирует интерес  к сверстникам в повседневном общении и бытовой
деятельности,  владеет  элементарными  средствами  общения  в  процессе  взаимодействия  со
сверстниками;

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные
способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;

- ребёнок охотно включается  в совместную деятельность  со взрослым, подражает его
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действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной
деятельности;

-  ребёнок  произносит  правильно  в  словах  все  гласные  и  согласные  звуки,  кроме
шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за
педагогическим  работником  (далее  -  педагог)  рассказы  из  3-4  предложений,  пересказывает
знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения;

-  ребёнок  понимает  содержание  литературных  произведений  и  участвует  в  их
драматизации,  рассматривает  иллюстрации  в  книгах,  запоминает  небольшие  потешки,
стихотворения, эмоционально откликается на них;

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми:
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные
предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником;

- ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;
- ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми
и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения,
задает вопросы констатирующего и проблемного характера;

-  ребёнок  проявляет  потребность  в  познавательном  общении  со  взрослыми;
демонстрирует  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств
предметов,  к  простейшему  экспериментированию  с  предметами  и  материалами:  проявляет
элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать
предметы по этим характеристикам;

- ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;
- ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его

названии, достопримечательностях и традициях;
- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы

ближайшего  окружения,  выделяет  их  отличительные  особенности  и  свойства,  различает
времена  года  и  характерные  для  них  явления  природы,  имеет  представление  о  сезонных
изменениях в жизни животных,  растений и человека,  интересуется  природой,  положительно
относится  ко  всем  живым  существам,  знает  о  правилах  поведения  в  природе,  заботится  о
животных и растениях, не причиняет им вред;

-  ребёнок  способен  создавать  простые  образы  в  рисовании  и  аппликации,  строить
простую композицию с использованием нескольких  цветов,  создавать  несложные формы из
глины и теста,  видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для
создания постройки с последующим её анализом;

-  ребёнок  с  интересом  вслушивается  в  музыку,  запоминает  и  узнает  знакомые
произведения,  проявляет  эмоциональную  отзывчивость,  различает  музыкальные  ритмы,
передает их в движении;

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и
действует от имени героя,  строит ролевые высказывания,  использует предметы-заместители,
разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх
разыгрывает  отрывки  из  знакомых  сказок,  рассказов,  передает  интонацию  и  мимические
движения.

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.
Педагогическая  диагностика  достижений  планируемых  результатов  направлена  на

изучение  деятельностных  умений  ребёнка,  его  интересов,  предпочтений,  склонностей,
личностных  особенностей,  способов  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками.  Она
позволяет  выявлять  особенности  и  динамику  развития  ребёнка,  составлять  на  основе
полученных  данных  индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения  образовательной
программы,  своевременно  вносить  изменения  в  планирование,  содержание  и  организацию
образовательной деятельности.
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Цели педагогической  диагностики,  а  также  особенности  её  проведения  определяются
требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы в рамках педагогической диагностики
проводиться оценка индивидуального развития детей.

Специфика  педагогической  диагностики  достижения  планируемых
образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:

-  планируемые результаты освоения Рабочей образовательной программы  II младшей
группы  заданы  как  целевые  ориентиры  ДО  и  представляют  собой  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка;

-  целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  и  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга),  и  не  являются основанием для их формального
сравнения  с  реальными  достижениями  детей  и  основой  объективной  оценки  соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

Данные  положения  подчеркивают  направленность  педагогической  диагностики  на
оценку  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  на  основе  которой
определяется  эффективность  педагогических  действий  и  осуществляется  их  дальнейшее
планирование.

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)   используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Периодичность проведения педагогической диагностики. 
Диагностика  проводится  на  начальном  этапе  освоения  ребёнком  Рабочей

образовательной  программы   (стартовая  диагностика)  и  на  завершающем  этапе  освоения
программы II возрастной группой (заключительная диагностика). При проведении диагностики
на  начальном  этапе  учитывается  адаптационный  период  пребывания  ребёнка  в  группе.
Сравнение  результатов  стартовой  и  финальной  диагностики  позволяет  выявить
индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Промежуточные  ожидаемые  результаты  освоения  Программы  являются  целевыми
ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы

Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  проводится  в
произвольной  форме  на  основе  малоформализованных  диагностических  методов:
наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков,
работ  по  лепке,  аппликации,  построек,  поделок  и  тому  подобное),  специальных
диагностических  ситуаций.  При  необходимости  педагог  может  использовать  специальные
методики  диагностики  физического,  коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно эстетического развития.

Основным  методом  педагогической  диагностики  является  наблюдение.  Ориентирами
для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка.  Они выступают как
обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в
соответствующих  образовательных  областях.  Педагог  наблюдает  за  поведением  ребёнка  в
деятельности  (игровой,  общении,  познавательно-исследовательской,  изобразительной,
конструировании,  двигательной),  разных  ситуациях  (в  режимных  процессах,  в  группе  и  на
прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе
наблюдения  педагог  отмечает  особенности  проявления  ребёнком  личностных  качеств,
деятельностных умений,  интересов,  предпочтений,  фиксирует реакции на успехи и неудачи,
поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления
каждого  показателя,  самостоятельность  и  инициативность  ребёнка  в  деятельности.  Частота
проявления  указывает  на  периодичность  и  степень  устойчивости  показателя.
Самостоятельность  выполнения  действия  позволяет  определить  зону  актуального  и
ближайшего  развития  ребёнка.  Инициативность  свидетельствует  о проявлении субъектности
ребёнка в деятельности и взаимодействии.
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Результаты  наблюдения  фиксируются,  формой  фиксации  результатов  наблюдения
может являться карта развития ребёнка. Фиксация данных наблюдения позволяет  выявить и
проанализировать  динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а  также
скорректировать  образовательную  деятельность  с  учётом  индивидуальных  особенностей
развития ребёнка и его потребностей.

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме,
что  позволяет  выявить  причины  поступков,  наличие  интереса  к  определенному  виду
деятельности,  уточнить  знания  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности  и
другое.

Анализ  продуктов  детской  деятельности  может  осуществляться  на  основе  изучения
материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке,
построек, поделок и другого).  Полученные в процессе анализа качественные характеристики
существенно  дополнят  результаты  наблюдения  за  продуктивной  деятельностью  детей
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе
которых  педагог  выстраивает  взаимодействие  с  детьми,  организует  РППС  группы,
мотивирующую  активную  творческую  деятельность  обучающихся,  составляет
индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения  Рабочей  образовательной
программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.

III. Содержательный раздел  программы
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СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С  ДЕТЬМИ  3-4  ЛЕТ  (II
МЛАДШАЯ РУППА)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ
В  возрасте  3-4  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга.  Его

общение  становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не  только  членом
семьи,  но  и  носителем  определенной  общественной  функции.  Желание  ребенка  выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних  действий  с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и
предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  В этом
возрасте они только начинают формироваться.  Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что аппликация  оказывает положительное влияние на развитие восприятия.  В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем дошкольном возрасте  ограничена  возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным
эталонам — культурно - выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более  форм  предметов  и  до  7  и  более  цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада,  а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении
всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-
6  названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они  способны  запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования
ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  целенаправленных  проб  с  учетом
желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и
отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое  особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они могут  усвоить  относительно большое количество  норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой деятельности.  Они скорее  играют
рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут
наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте  можно наблюдать соподчинение  мотивов поведения в
относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
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случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере
ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  формирование  первичных

ценностных  представлений,  воспитание  способности  к  общению  (коммуникативные
способности);  целенаправленности  и  саморегуляции  (регуляторные  способности),
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются:

1) в сфере социальных отношений:
- развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные

эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления,
учить правильно их называть;

- обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение
и забота о членах семьи, близком окружении;

- поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии;

-  оказывать  помощь в  освоении способов взаимодействия  со  сверстниками в игре,  в
повседневном общении и бытовой деятельности;

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО;
2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:
-обогащать  представления  детей  о  малой  родине  и  поддерживать  их  отражения  в

различных видах деятельности;
3) в сфере трудового воспитания:
- развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о

конкретных  видах  хозяйственно-бытового  труда,  направленных  на  заботу  о  детях  (мытье
посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки;

-  воспитывать  бережное  отношение  к  предметам  и  игрушкам  как  результатам  труда
взрослых;

-  приобщать  детей к  самообслуживанию (одевание,  раздевание,  умывание),  развивать
самостоятельность, уверенность, положительную самооценку;

4) в области формирования основ безопасного поведения:
- развивать интерес к правилам безопасного поведения;
обогащать  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  быту,  безопасного

использования  бытовых  предметов  и  гаджетов,  исключая  практическое  использование
электронных средств обучения.

Содержание образовательной деятельности.
1) В сфере социальных отношений.
Создать условия для формирования у детей образа Я: закреплять умение называть свое

имя  и  возраст,  говорить  о  себе  в  первом  лице;  проговаривать  с  детьми  характеристики,
отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения).

Способствовать  различению  детьми  основных  эмоций  (радость,  печаль,  грусть,  гнев,
страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с
детьми  педагог  интересуется  настроением  детей,  предоставляет  возможность  рассказать  о
своих  переживаниях,  демонстрирует  разнообразные  способы  эмпатийного  поведения
(поддержать,  пожалеть,  обнадежить,  отвлечь  и  порадовать).  При  чтении  художественной
литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и
чувства  героев,  комментирует  их  отношения  и  поведение,  поощряет  подражание  детей
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позитивному опыту персонажей художественных произведений и мультипликации.
Обогащать представления детей о действиях и поступках людей, в которых проявляются

доброе  отношение  и  забота  о  членах  семьи,  близком  окружении,  о  животных,  растениях;
знакомить с произведениями, отражающими отношения между членами семьи.

Создавать  в  группе  положительный  эмоциональный  фон  для  объединения  детей,
проводить  игры  и  упражнения  в  кругу,  где  дети  видят  и  слышат  друг  друга.  Поощрять
позитивный  опыт  взаимодействия  детей,  создавать  условия  для  совместных  игр,
демонстрировать позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения
и  совместной  игры.  Помогать  детям  обращаться  друг  к  другу,  распознавать  проявление
основных эмоций и реагировать на них. Способствовать освоению детьми простых способов
общения  и  взаимодействия:  обращаться  к  детям  по  именам,  договариваться  о  совместных
действиях,  вступать  в  парное  общение  (спокойно  играть  рядом,  обмениваться  игрушками,
объединяться  в  парной  игре,  вместе  рассматривать  картинки,  наблюдать  и  прочее).  В
совместных  игровых  и  бытовых  действиях  педагог  демонстрирует  готовность  действовать
согласованно, создает условия для возникновения между детьми договоренности.

Знакомить  детей  с  элементарными  правилами  культуры  поведения,  упражнять  в  их
выполнении  (здороваться,  прощаться,  благодарить),  демонстрировать  одобрение  при
самостоятельном выполнении детьми правил поведения.

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.
Обогащать  представления  детей  о  малой  родине:  регулярно  напоминать  название

населенного  пункта,  в  котором  они  живут;  знакомить  с  близлежащим  окружением  ДОО
(зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждать
с  детьми  их  любимые  места  времяпрепровождения  в  населенном  пункте.  Демонстрировать
эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищаться природными явлениями.

Поддерживать отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах
деятельности  (педагог  рассказывает,  изображает,  воплощает  образы  в  играх,  разворачивает
сюжет и так далее).

3) В сфере трудового воспитания.
Формировать  первоначальные  представления  о  том,  что  предметы  делаются  людьми,

демонстрировать  процессы  изготовления  атрибутов  для  игр.  В  процессе  взаимодействия  с
детьми  выделять  особенности  строения  предметов  и  знакомить  с  назначением  их  частей
(например:  ручка  на  входной двери  нужна  для  того,  чтобы удобнее  было открыть  дверь  и
прочее).  Знакомить  детей  с  основными  свойствами  и  качествами  материалов,  из  которых
изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создавать игровые
ситуации,  вызывающие  необходимость  в  создании  предметов  из  разных  материалов,
использовать  дидактические  игры  с  предметами  и  картинками  на  группировку  по  схожим
признакам, моделировать ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение
простейших действий бытового труда.

Формировать  первоначальные представления  о хозяйственно-бытовом труде взрослых
дома и в группе ДОО, поощрять желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной
сон  (аккуратное  складывание  одежды),  уборке  рабочего  места  после  продуктивных  видов
деятельности  (лепки,  рисования,  аппликации)  и  тому  подобное.  Использовать  приемы
одобрения  и  поощрения  ребёнка  при  правильном  выполнении  элементарных  трудовых
действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий,
собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное).

Поддерживать  стремления  ребёнка  самостоятельно  выполнять  отдельные  действия
самообслуживания:  одевание  на  прогулку,  умывание  после  сна  или  перед  приемом  пищи,
элементарный  уход  за  собой  (расчесывание  волос,  поддержание  опрятности  одежды,
пользование носовым платком и тому подобное).  Создавать условия для приучения детей к
соблюдению  порядка,  используя  приемы  напоминания,  упражнения,  личного  примера,
поощрения  и  одобрения  при  самостоятельном  и  правильном  выполнении  действий  по
самообслуживанию.

Организовывать  специальные игры и упражнения  для развития мелкой моторики рук
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детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию.
4) В области формирования основ безопасного поведения.
Поддерживать интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и правила

использования, доброжелательно и корректно обращать внимание, что несоблюдение правил
использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья.

Использовать игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования
умений  ребёнка  пользоваться  простыми  бытовыми приборами,  обсуждать  с  детьми  какими
предметами  быта  детям  можно  пользоваться  только  вместе  со  взрослыми:  ножи,  иголки,
ножницы, лекарства, спички и так далее.

Обсуждать  с  детьми  правила  безопасного  поведения  в  группе,  рассказать,  почему
игрушки нужно убирать на свои места,  демонстрировать детям, как безопасно вести себя за
столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр.

Рассказать детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке рядом с
домом. Обратить внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, родителей
(законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка
ДОО. Обсуждать вместе с детьми их действия, дать возможность ребёнку рассказать о своем
опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко,
пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать
незнакомые  ягоды,  листья  растений,  если  у  ребёнка  появляется  желание  их  попробовать,
обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть).

Поддерживать  интерес  детей  к  вопросам  безопасного  поведения,  поощрять  вопросы
детей дошкольного возраста,  с  готовностью на них отвечать,  привлекая  к обсуждению всех
детей.  Использовать  приемы  упражнения,  напоминания,  личного  примера  для  закрепления
формируемых представлений.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Родина»,
«Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро»,  «Дружба»,
«Сотрудничество»,  «Труд».  Это  предполагает  решение  задач  нескольких  направлений
воспитания:

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю;
- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям

(законным  представителям),  педагогам,  соседям  и  другим),  вне  зависимости  от  их
национальной принадлежности;

-  воспитание  ценностного  отношения  к  культурному  наследию  своего  народа,  к
нравственным и культурным традициям России;

- содействие становлению целостной картины мира,  основанной на представлениях о
добре и зле, правде и лжи;

-  воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к  сопереживанию,
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила;

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

- поддержка трудового усилия  для решения трудовой задачи;
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего

труда и труда других людей.

Познавательное развитие.
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания
учиться;  формирование познавательных действий,  развитие воображения,  внимания,  памяти,
наблюдательности,  умения  анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире,
формирование элементарных естественно - научных представлений.
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В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются:
1) формировать  представления  детей  о  сенсорных  эталонах  цвета  и  формы,  их
использовании в самостоятельной деятельности;
2) развивать  умение  непосредственного  попарного  сравнения  предметов  по  форме,
величине  и  количеству,  определяя  их  соотношение  между  собой;  помогать  осваивать
чувственные способы ориентировки в  пространстве  и времени; развивать исследовательские
умения;
3) обогащать  представления  ребёнка  о  себе,  окружающих  людях,  эмоционально-
положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам;
4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном
населенном  пункте,  его  названии,  достопримечательностях  и  традициях,  накапливать
эмоциональный опыт участия в праздниках;
5) расширять  представления  детей  о  многообразии  и  особенностях  растений,  животных
ближайшего  окружения,  их  существенных  отличительных  признаках,  неживой  природе,
явлениях  природы  и  деятельности  человека  в  природе  в  разные  сезоны  года,  знакомить  с
правилами поведения по отношению к живым объектам природы.

Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:
- развивать у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание,

ощупывание  ладонью,  пальцами  по  контуру,  прокатывание,  бросание  и  тому  подобное,
расширять содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый,
синий, черный, белый), знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова,
обозначающие  цвет.  Организуя  поисковую  деятельность,  конкретизировать  и  обогащать
познавательные действия детей,  задавать  детям вопросы, обращать  внимание на постановку
цели,  определение  задач  деятельности,  развивать  умения  принимать  образец,  инструкцию
взрослого, поощрять стремление самостоятельно завершить начатое действие. Организовывать
и поддерживать совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками;

-  при сравнении двух предметов  по одному признаку  направлять  внимание  детей на
выделение  сходства,  на  овладение  действием  соединения  в  пары  предметов  с  ярко
выраженными признаками сходства,  группировкой по заданному предметному образцу и по
слову.

2) Математические представления:
-  продолжать  работу  по  освоению  детьми  практического  установления  простейших

пространственно-количественных  связей  и  отношений  между  предметами:  больше-меньше,
короче - длиннее, шире - уже, выше - ниже, такие же по размеру; больше  - меньше, столько же,
поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; организовать
овладение  уравниванием  неравных  групп  предметов  путем  добавления  одного  предмета  к
меньшей группе или удаления одного предмета из большей группы; расширять диапазон слов,
обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними;

-  знакомить  детей  с  некоторыми  фигурами:  шар,  куб,  круг,  квадрат,  треугольник,
активизируя  в  их  речи  данные  названия;  обращать  внимание  на  использование  в  быту
характеристик:  ближе  (дальше),  раньше  (позже);  помочь  на  чувственном  уровне
ориентироваться  в  пространстве  от  себя:  впереди  (сзади),  сверху  (снизу),  справа  (слева)  и
времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи).

3) Окружающий мир:
-  формировать  у  детей  начальные  представления  и  эмоциональноположительное

отношение  к  родителям  (законным  представителям)  и  другим  членам  семьи,  людям
ближайшего  окружения,  поощрять  стремление  детей  называть  их  по  имени,  включаться  в
диалог,  в  общение  и  игры  с  ними;  побуждать  ребёнка  благодарить  за  подарки,  оказывать
посильную  помощь  родным,  приобщаться  к  традициям  семьи.  Знакомить  с  населенным
пунктом,  в  котором  живет  ребёнок,  дать  начальные  представления  о  родной  стране,  о

14



некоторых  наиболее  важных праздниках  и  событиях.  Включая  детей  в  отдельные  бытовые
ситуации, знакомить с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру,
двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомить с трудом работников ДОО (помощника
воспитателя,  повара,  дворника,  водителя).  Демонстрировать  некоторые  инструменты  труда,
воспитывать бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощрять детей
за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы
зря и так далее). Дать первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта
(машина,  автобус,  корабль  и  другие),  книг  (большие,  маленькие,  толстые,  тонкие,  книжки-
игрушки,  книжки-картинки  и  другие).  В  ходе  практического  обследования  знакомить  с
некоторыми овощами  и  фруктами  (морковка,  репка,  яблоко,  банан,  апельсин  и  другие),  их
вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый).

4) Природа:
-  расширять  представления  о  диких  и  домашних  животных,  деревьях,  кустарниках,

цветковых, травянистых растениях,  овощах и фруктах,  ягодах данной местности,  помочь их
различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза
для человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка,
глины, камней. Продолжать развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные
сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять признаки времен
года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствовать усвоению правил
поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными,
заботиться  о них),  развивать умение видеть красоту природы и замечать  изменения в ней в
связи со сменой времен года.

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья»,
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:

- воспитание отношения к знанию как ценности;
-  приобщение  к  отечественным  традициям  и  праздникам,  к  истории  и  достижениям

родной страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от

их этнической принадлежности;
-  воспитание  уважительного  отношения  к  государственным символам страны (флагу,

гербу);
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Речевое развитие
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой

и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха,  формирование  предпосылок
обучения  грамоте;  овладение  речью как  средством  общения,  развитие  речевого  творчества;
знакомство с книжной культурой, детской литературой.

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности
являются:

1) Формирование словаря:
- обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предметов,

качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова;
- активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов

ближайшего окружения.
2) Звуковая культура речи:

- продолжать закреплять  у детей умение внятно произносить в словах все гласные и
согласные  звуки,  кроме  шипящих  и  сонорных.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,
интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы.

3) Грамматический строй речи:

15



- продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже;
употреблять  существительные с предлогами,  использовать  в  речи имена существительные в
форме  единственного  и  множественного  числа,  обозначающие  животных  и  их  детенышей;
существительных  в  форме  множественного  числа  в  родительном  падеже;  составлять
предложения с однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать повелительную
форму глаголов, использовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей
с  образованием  звукоподражательных  глаголов.  Совершенствовать  у  детей  умение
пользоваться в речи разными способами словообразования.

4) Связная речь:
-  продолжать  закреплять  у  детей  умение  отвечать  на  вопросы  педагога  при

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и
детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за
педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по содержанию картины, побуждать
участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию
литературных произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или
короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
-  формировать  умение вслушиваться  в звучание  слова,  знакомить  детей  с терминами

«слово», «звук» в практическом плане.
6) Интерес к художественной литературе:

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о
животных)  и  художественной  литературы  (небольшие  авторские  сказки,  рассказы,
стихотворения);

- формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с
наглядным сопровождением и без него);

- способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки
персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах);

-  формировать  умение  внятно,  не  спеша  произносить  небольшие  потешки  и
стихотворения,  воспроизводить  короткие  ролевые  диалоги  из  сказок  и  прибауток  в  играх-
драматизациях,  повторять  за  педагогом  знакомые  строчки  и  рифмы  из  стихов,  песенок,
пальчиковых игр;

-  поддерживать  общение детей друг  с  другом и с  педагогом в процессе  совместного
рассматривания книжек-картинок, иллюстраций;

- поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей
в процессе совместного слушания художественных произведений.

Содержание образовательной деятельности.
1) Формирование словаря:
-  обогащение  словаря:  обогащение  словаря  детей  идёт  за  счет  расширения

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица),
качеств  предметов  (величина,  цвет,  форма,  материал),  некоторых  сходных  по  назначению
предметов  (стул  -  табурет),  объектах  природы  ближайшего  окружения,  их  действиях,  ярко
выраженных  особенностях,  формирования  у  детей  умения  понимать  обобщающие  слова
(мебель, одежда);

- активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия
предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия
с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода
за внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов;
материалов; объектов и явлений природы.

2) Звуковая культура речи:
-  продолжать  развивать  у  детей  звуковую  и  интонационную  культуру  речи,

фонематический  слух,  умение  правильно  произносить  гласные  звуки;  твердые  и  мягкие
согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально
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интонируемый  в  речи  педагога  звук,  формировать  правильное  речевое  дыхание,  слуховое
внимание, моторику речевого аппарата, совершенствовать умение детей воспроизводить ритм
стихотворения.

3) Грамматический строй речи:
-  формировать  у  детей  умения  использовать  в  речи  и  правильно  согласовывать

прилагательные  и  существительные  в  роде,  падеже,  употреблять  существительные  с
предлогами  (в,  на,  под,  за),  использовать  в  речи  названия  животных  и  их  детенышей  в
единственном  и  множественном  числе  (кошка  -  котенок,  котята);  составлять  простое
распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения;

-  закреплять  овладение  детьми  разными  способами  словообразования  (наименования
предметов посуды с помощью суффиксов), формировать умение образовывать повелительную
форму  глаголов  (беги,  лови),  использовать  приставочный  способ  для  образования  глаголов
(вошел - вышел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает).

4) Связная речь:
- развивать у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов своей

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых
игрушках;  элементарно  договариваться  со  сверстником  о  совместных  действиях  в  игровом
общении;  с  помощью  педагога  определять  и  называть  ярко  выраженные  эмоциональные
состояния детей,  учитывать их при общении:  пожалеть,  развеселить,  использовать  ласковые
слова. Закреплять у детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных
ситуациях общения;

-  способствовать  освоению  умений  диалогической  речи:  отвечать  на  вопросы  и
обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях
наглядно  представленной  ситуации  общения.  Формировать  умения  у  детей  использовать
дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые  формы  вежливого  общения  со  взрослыми  и
сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивать
у  детей  умения  отвечать  на  вопросы,  используя  форму  простого  предложения  или
высказывания из 2-3 простых фраз;

-  способствовать  освоению  умений  монологической  речи:  по  вопросам  составлять
рассказ  по  картинке  из  3-4  предложений;  совместно  с  педагогом  пересказывать  хорошо
знакомые  сказки;  читать  наизусть  короткие  стихотворения,  слушать  чтение  детских  книг  и
рассматривать иллюстрации.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
- формировать у детей умение вслушиваться в звучание слова,  закреплять в речи детей

термины «слово», «звук» в практическом плане.

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Речевое
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Культура»  и  «Красота»,  что
предполагает:

- владение формами речевого этикета,  отражающими принятые в обществе правила и
нормы культурного поведения;

-  воспитание отношения  к родному языку как ценности,  умения чувствовать красоту
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-

творческих  способностей  детей  в  различных  видах  художественной  деятельности,
формирование  интереса  и  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства;  развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание
художественного вкуса.

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются:

1) приобщение к искусству:
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-  продолжать  развивать  художественное  восприятие,  подводить  детей  к  восприятию
произведений искусства (разглядывать и чувствовать);

воспитывать интерес к искусству;
-  формировать  понимание  красоты  произведений  искусства,  потребность  общения  с

искусством;
-  развивать  у  детей  эстетические  чувства  при  восприятии  музыки,  изобразительного,

народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного
эмоционального  отклика  на  красоту  окружающего  мира,  выраженного  в  произведениях
искусства;

- формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе родного
края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;

-  знакомить  детей  с  элементарными  средствами  выразительности  в  разных  видах
искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности);

- готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так далее;
- приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца,

песни, чтение стихов;
2) изобразительная деятельность:
- формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью;
- формировать у детей знания в области изобразительной деятельности;
- развивать у детей эстетическое восприятие;
-  формировать  умение  у  детей  видеть  цельный  художественный  образ  в  единстве

изобразительно-выразительных  средств  колористической,  композиционной  и  смысловой
трактовки;

-  формировать  умение  у  детей  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые
предметы и явления, передавая их образную выразительность;

-  находить  связь  между  предметами  и  явлениями  окружающего  мира  и  их
изображениями (в рисунке, лепке, аппликации);

-  развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства  и
качества  предметов,  на  эстетическую  сторону  явлений  природы  и  окружающего  мира;
отображать  свои  представления  и  впечатления  об  окружающем  мире  доступными
графическими и живописными средствами;

-  формировать  у  детей  способы  зрительного  и  тактильного  обследования  различных
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета,
фактуры;

-  вызывать  у  детей  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту  природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта
и другое);

-  формировать  умение  у  детей  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации;

- знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской) для
обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных
образов;

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству;
3) конструктивная деятельность:
- совершенствовать у детей конструктивные умения;
-  формировать  умение  у  детей  различать,  называть  и  использовать  основные

строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,  трехгранные  призмы);
сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее  умения  (накладывание,
приставление, прикладывание);

- формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета;
4) музыкальная деятельность:
- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку;
-  знакомить  детей  с  тремя  жанрами  музыкальных  произведений:  песней,  танцем,
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маршем;
- формировать у детей умение узнавать знакомые песни,  пьесы; чувствовать характер

музыки  (веселый,  бодрый,  спокойный),  эмоционально  на  нее  реагировать;  выражать  свое
настроение в движении под музыку;

-  учить  детей  петь  простые  народные  песни,  попевки,  прибаутки,  передавая  их
настроение и характер;

-  поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными  (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;

5) театрализованная деятельность:
-  воспитывать  у  детей  устойчивый интерес  детей  к театрализованной игре,  создавать

условия для её проведения;
- формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения;
-  формировать  умение  следить  за  развитием  действия  в  играх-драматизациях  и

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;
- формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички

летают,  козленок  скачет),  передавать  эмоциональное  состояние  человека  (мимикой,  позой,
жестом, движением).

-  познакомить  детей  с  различными  видами  театра  (кукольным,  настольным,
пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе);

- знакомить детей с приемами вождения настольных кукол;
- формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой;
- вызывать желание действовать с  элементами костюмов (шапочки,  воротнички и так

далее) и атрибутами как внешними символами роли;
формировать  у  детей  интонационную  выразительность  речи  в  процессе  театрально-

игровой деятельности;
- развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности;
-  формировать  у  детей  умение  следить  за  развитием  действия  в  драматизациях  и

кукольных спектаклях;
-  формировать  у  детей  умение  использовать  импровизационные  формы  диалогов

действующих лиц в хорошо знакомых сказках;
6) культурно-досуговая деятельность:
-  способствовать  организации культурно-досуговой деятельности  детей  по интересам,

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых;
- помогать детям организовывать свободное время с интересом;
- создавать условия для активного и пассивного отдыха;
-  создавать  атмосферу  эмоционального  благополучия  в  культурно-досуговой

деятельности;
- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и

литературных произведений;
- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях;
-  формировать  основы праздничной культуры и навыки общения в  ходе праздника и

развлечения.

Содержание образовательной деятельности.
 Приобщение к искусству.

1) Подвести  детей  к  восприятию  произведений  искусства,  содействовать
возникновению  эмоционального  отклика  на  музыкальные  произведения,  произведения
народного  и  профессионального  изобразительного  искусства.  Знакомить  детей  с
элементарными  средствами  выразительности  в  разных  видах  искусства  (цвет,  звук,  форма,
движение, жесты, интонация), подвести к различению видов искусства через художественный
образ.  Формировать  у  детей  умение  сосредотачивать  внимание  на  эстетическую  сторону
предметно-пространственной среды, природных явлений.
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2) Формировать  у  детей  патриотическое  отношение  и  чувства  сопричастности  к
природе родного края,  к  семье в процессе  музыкальной,  изобразительной,  театрализованной
деятельности.

3) В  процессе  ознакомления  с  народным  искусством:  глиняными  игрушками,
игрушками  из  соломы  и  дерева,  предметами  быта  и  одежды;  скульптурой  малых  форм;
репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников
Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами,
формировать у ребёнка эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению
окружающей  действительности  в  изобразительном  искусстве  и  художественных
произведениях.

4) Развивать  у  детей эстетическое  восприятие,  умение  видеть  красоту  и своеобразие
окружающего  мира,  вызывать  у  детей  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту
природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах
художественно-эстетической деятельности.

5) Приобщать  детей  к  посещению  кукольного  театра,  различных  детских
художественных выставок.
Изобразительная деятельность.

Формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; воспитывать
у  детей  художественный  вкус  и  чувство  гармонии;  продолжать  развивать  у  детей
художественное восприятие, закреплять у детей умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства  предметов,  группировать  однородные предметы по  нескольким  сенсорным
признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учить детей видеть и
восхищаться  красотой  изображенных  предметов  (формой,  цветом)  на  картинах  и  при
рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий.

1) Рисование:
-  формировать  у  детей  интерес  к  рисованию;  умение  передавать  в  рисунках  красоту

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное);

- продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и
не сжимая  сильно пальцы;  формировать  навык свободного  движения  руки  с  карандашом и
кистью во время рисования; учить детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её
всем  ворсом  в  баночку  с  краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким
прикосновением ворса,  хорошо промывать кисть,  прежде чем набрать краску другого цвета;
приучать  детей  осушать  промытую  кисть  о  мягкую  тряпочку  или  бумажную  салфетку;
закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный);
знакомить детей с оттенками (розовый, голубой, серый); обращать внимание детей на подбор
цвета, соответствующего изображаемому предмету; учить детей ритмичному нанесению линий,
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая
вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»);

-  формировать у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,
заборчик,  клетчатый  платочек  и  другое);  подвести детей  к  изображению  предметов  разной
формы  (округлая,  прямоугольная)  и  предметов,  состоящих  из  комбинаций  разных  форм  и
линий  (неваляшка,  снеговик,  цыпленок,  тележка,  вагончик  и  другое);  формировать  у  детей
умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета
(елочки  на  нашем  участке,  неваляшки  гуляют)  или  изображая  разнообразные  предметы,
насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и
другое); учить детей располагать изображения по всему листу.

2) Лепка:
- формировать  у детей интерес к лепке; закреплять представления детей о свойствах

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учить детей раскатывать комочки
прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы  получившейся  палочки,  сплющивать
шар,  сминая  его  ладонями  обеих  рук;  побуждать  детей  украшать  вылепленные  предметы,
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используя палочку с заточенным концом; учить детей создавать предметы, состоящие из 2-3
частей,  соединяя их путем прижимания друг к другу;  закреплять  у детей умение аккуратно
пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учить детей
лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  нескольких  частей  (неваляшка,  цыпленок,
пирамидка  и  другие);  объединять  вылепленные  фигурки  в  коллективную  композицию
(неваляшки  водят  хоровод,  яблоки  лежат  на  тарелке  и  так  далее);  воспитывать  у  детей
способность радоваться от восприятия результата общей работы.

3) Аппликация:
-  приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать  интерес  к  этому  виду

деятельности;  учить детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности)
на  листе  бумаги  готовые  детали  разной  формы,  величины,  цвета,  составляя  изображение
(задуманное  ребёнком  или  заданное  педагогом),  и  наклеивать  их;   учить детей  аккуратно
пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на  обратную  сторону
наклеиваемой  фигуры  (на  специально  приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой;  формировать у детей навык
аккуратной работы;  учить детей создавать  в  аппликации на  бумаге  разной формы (квадрат,
розетта  и  другое)  предметные  и  декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; развивать у детей чувство
ритма;  закреплять у детей знание формы предметов и их цвета;

4) Народное декоративно-прикладное искусство:
- приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами

силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных предметов
(блюдечко, рукавички).
Конструктивная деятельность.

Учить детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство радости при
удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника),  ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик,  ворота).  Побуждать  детей  к  созданию  вариантов  конструкций,  добавляя  другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое).
Учить  детей  изменять  постройки  двумя  способами:  заменяя  одни  детали  другими  или
надстраивая  их  в  высоту,  длину  (низкая  и  высокая  башенка,  короткий  и  длинный  поезд).
Развивать  желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать формировать
умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул,
диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Знакомить детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки.
Театрализованная деятельность.

Формировать  у  детей  интерес  к  театрализованной  деятельности,  знакомить  с
различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать
их  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Учить  передавать  песенные,  танцевальные
характеристики  персонажей  (ласковая  кошечка,  мишка  косолапый,  маленькая  птичка  и  так
далее).  Формировать умение использовать в игре различные шапочки,  воротники,  атрибуты.
Поощрять участие детей в играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом.
Культурно-досуговая деятельность.

1) Организовывать культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая
эмоциональное благополучие и отдых.

2) Учить детей организовывать свободное время с пользой. Развивать умение проявлять
интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование,
пение и так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждать к участию в
развлечениях  (играх-  забавах,  музыкальных рассказах,  просмотрах настольного  театра  и  так
далее). Формировать желание участвовать в праздниках. Знакомить с культурой поведения в
ходе праздничных мероприятий.

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

Физическое развитие
Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,

гармоничное  физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие
психофизических качеств (сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),  приобщение к
спортивным  и  подвижным  играм,  развитие  интереса  к  спорту;  становление  ценностей
здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:
-  обогащать  двигательный  опыт  детей,  используя  упражнения  основной  гимнастики

(строевые  упражнения,  основные  движения,  общеразвивающие,  в  том  числе  музыкально-
ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать
свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре;

-  развивать  психофизические  качества,  ориентировку  в  пространстве,  координацию,
равновесие, способность быстро реагировать на сигнал;

- формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой и
активному отдыху, воспитывать самостоятельность;

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для
формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в
двигательной деятельности;

- закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя
полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни.

Содержание образовательной деятельности.
Формировать  умение  организованно  выполнять  строевые  упражнения,  находить  свое

место  при  совместных  построениях,  передвижениях.  Выполнять  общеразвивающие,
музыкально-ритмические упражнения по показу; создать условия для активной двигательной
деятельности  и  положительного  эмоционального  состояния  детей.  Воспитывать  умение
слушать и следить за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для
всех  темпе.  Организовывать  подвижные  игры,  помогая  детям  выполнять  движения  с
эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре.

Организовывать  активный  отдых,  приобщать  детей  к  здоровому  образу  жизни,  к
овладению  элементарными  нормами  и  правилами  поведения  в  двигательной  деятельности,
формировать умения и навыки личной гигиены, воспитывать полезные для здоровья привычки.

1. Подвижные  игры:  поддерживать  активность  детей  в  процессе  двигательной
деятельности,  организуя  сюжетные  и  несюжетные  подвижные  игры.  Воспитывать  умение
действовать  сообща,  соблюдать правила,  начинать  и заканчивать  действия  по указанию и в
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соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении,
придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает).

2. Спортивные упражнения: учить детей спортивным упражнениям на прогулке или во
время  физкультурных  занятий  на  свежем  воздухе.  Катание  на  санках,  лыжах,  велосипеде
организовывается в самостоятельной двигательной деятельности .

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с
невысокой горки.

Катание  на  трехколесном  велосипеде:  по  прямой,  по  кругу,  с  поворотами  направо,
налево.

3. Формирование основ  здорового образа  жизни:   поддерживать  стремление  ребёнка
самостоятельно  ухаживать  за  собой,  соблюдать  порядок  и  чистоту,  ухаживать  за  своими
вещами и игрушками; формировать первичные представления о роли чистоты,  аккуратности
для  сохранения  здоровья,  напоминать  о  необходимости  соблюдения  правил  безопасности  в
двигательной деятельности (бегать,  не наталкиваясь  друг на друга,  не толкать  товарища,  не
нарушать правила).

4. Активный отдых.
Физкультурные досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня на свежем

воздухе,  продолжительностью  20-25  минут.  Содержание  составляют  подвижные  игры  и
игровые  упражнения,  игры-забавы,  аттракционы,  хороводы,  игры  с  пением,  музыкально-
ритмические упражнения.

Дни  здоровья:  в  этот  день  проводятся  подвижные  игры  на  свежем  воздухе,
физкультурный  досуг,  спортивные  упражнения,  возможен  выход  за  пределы  участка  ДОО
(прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Жизнь»,  «Здоровье»,  что
предполагает:

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью
как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;

-  формирование  у  ребёнка  возрастосообразных  представлений  и  знаний  в  области
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

-   становление  эмоционально-ценностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам
и правилам;

-  воспитание  активности,  самостоятельности,  самоуважения,  коммуникабельности,
уверенности и других личностных качеств;

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их
физического развития и саморазвития;

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом
образе жизни.

Региональный компонент. «Мы живём в  Красноярском крае».
Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика человека. В эти

годы  у  детей  закладываются  основы  нравственности,  формируются  первоначальные
эстетические представления.  Начинает появляться интерес  к явлениям общественной жизни.
Дети  обращаются  с  вопросами  к  педагогам,  родителям,  стремятся  больше  узнать  о  своей
Родине, крае, месте, где они живут. Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою
Родину, надо с детства научить, любить свой посёлок, край, где он родился и вырос, природу,
которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего народа, привить любовь
к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству. 

Красноярский  край  –  одна  из  самых  больших  и  значимых  по  своим  показателям
развития, территория России.
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Образовательная программа муниципального дошкольного учреждения №5 «Капелька»
комбинированного  вида направлена на  знакомство  с  историей,  культурой,  национальным,
географическим, природо-экологическим своеобразием  Красноярского края.
Цель.   Формирование  у  детей  знаний  о  родном  крае,  о  достопримечательностях  нашего

поселка, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа.
Задачи.
 Заложить  нравственные  основы  в  детях,  которые  сделают  их  более  устойчивыми  к

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному
дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут
соотечественниками.

 Воспитывать у дошкольников интерес к истории и культуре малой Родины, желание знать,
понимать, сохранять, становиться носителями семейной, родной этнической, региональной
культуры.  

 Повысить информированность  и заинтересованность  родителей в проводимой в детском
саду работе путем активного вовлечения в этнокультурную деятельность.

 Совершенствовать  взаимодействие   дошкольного  учреждения  с  общественными
организациями посёлка по данному направлению.

Предполагаемый результат
 Моделирование  образовательной  среды  как  условия  формирования  этнокультурной

компетентности детей, педагогов, родителей.
 Использование  вариативных  форм  и  методов  в  организации  этнокультурного  развития

дошкольников, обеспечивающих систематичность, последовательность.
 Разработка  и  совершенствование  методик  и  технологий,  обеспечивающих  качество

образования  в условиях  этнокультурного  образования.
 Повысится  творческий  потенциал и  профессиональная    компетентность педагогов,

посредством участия  в  методических,     конкурсных мероприятиях,   конференциях   на
разных   уровнях  по  этнокультурному  направлению,    используя    инновационные
технологии.

 Активное участие родителей в этнокультурном образовательном процессе.
 Развитие и расширение спектра партнерских взаимоотношений с объектами социума.
 Повышение интереса детей дошкольного возраста в овладении речевой деятельностью.
 Повышение имиджа дошкольного учреждения.

Взаимодействие с социокультурными объектами
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с

организациями,  осуществляющими образовательную деятельность,  участвуют  медицинские,
культурные,  физкультурно-спортивные  и  иные  организации,  обладающие  ресурсами,
необходимыми  для  осуществления  разнообразных  видов  деятельности,  предусмотренных
соответствующей образовательной программой.

№ Социальный
партнер

Характер и содержание деятельности

1 МБУК
«Краснокаменская
библиотека»

Осуществляет повышение качества образования воспитанников
ДОУ, приобщение  детей  к культуре чтения  художественной
литературы.
Экскурсии, совместные мероприятия, участие в конкурсах. 

2 Краснокаменская
СОШ  №4

Преемственность в образовании.

3 Дом  культуры
«Круиз» 

Посещение мероприятий для детей
Просмотры мультфильмов, участие в конкурсах

4 Физкультурно-
оздоровительный

Проведение учебно-тренировочных занятий по лыжам, участие
в спортивных состязаниях
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комплекс «СТЭК»
5 Пожарная часть

ПСЧ – 12
Экскурсии,  проведение  совместных  учений,  участие  в
конкурсах
Встречи с сотрудниками ПЧ

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников
Средства
этнокультурного
образования  и
воспитания

Содержание

Народная игровая
культура

Ребенку  понятны  и  интересны  такие  её  формы,  как  народные  игры
разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные,
словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр.
Народная  игровая  культура  рассматривается  как  средство  вхождения
ребенка  в  пространство  народной  культуры,  способствует
ознакомлению  детей  с  историей  игры,  воспитанию  толерантного
отношения к разным народам.

Устное  народное
творчество

Ценность  УНТ  состоит  в  познавательном,  эстетическом  и
воспитательном  значении.  Фольклорные  тексты  естественно
включаются  в  разные  виды  детской   деятельности  (игровую,
изобразительную,  театрализованную).  Произведения  устного
творчества разных народов содержит единые архетипы, выражающиеся
в  образах,  сюжетах,  морали.  Их  освоение  помогает  дошкольнику
понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей

Декоративно-
прикладное
искусство

Знакомство  со  спецификой  народных  декоративных  промыслов
Сибири, различными образами и символами позволяет дошкольникам
увидеть  и  осмыслить,  что  их  специфика  зависит  от  внешних
особенностей  жизни,  а  общность  определяется  единством
нравственных  и  эстетических  ценностей.  Возможность  не  только
наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных
традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка.

Поликультурное
пространство
музея  «Русская
изба»

Музей,  как  социокультурный  феномен,  обладает  большими
потенциальными  возможностями  для  приобщения  дошкольников  к
памятникам, музейным экспонатам; истории народного быта, истории
народного костюма, укладу жизни народа; историческому прошлому и
историческим событиям своей Родины.

Содержание работы по направлениям программы «Мы живём в  Красноярском крае»
         Содержание программы ориентировано на культурные традиции и  традиции народной
культуры Сибири. В основу программы положены историко-этнографические, краеведческие
материалы о природе, истории заселения, о быте, жилище, одежде, пище и утвари, народных
промыслах  и  ремеслах,  фольклоре,  празднично-игровой  культуре.  Особую  педагогическую
ценность  представляет  фольклор,  как  культурно-этнографический  комплекс,  включающий
словесное, музыкально-песенное, танцевально-игровое, декоративно-прикладное творчество.
              В соответствии с этим подходом Программа обеспечивает развитие личности,
мотивации  и  способностей  детей   в  различных  видах  деятельности  по  следующим
направлениям  развития:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое и физическое.

«Социально - коммуникативное развитие» пронизывает все структурные компоненты
программы и ее содержание в целом.

В направлениях  «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие» выделены задачи,
содержание и условия педагогической работы по расширению и обогащению ориентировок в
окружающем  мире,  развитию  любознательности  и  познавательной  мотивации,  способов  и
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средств  деятельности  через  ознакомление  с  природой  родного  края,  народной  мудростью
(фольклором), бытом старожилов.
          В качестве основного средства развития языковых и коммуникативных способностей
детей рассматривается фольклорное творчество, большое внимание уделяется образности речи,
развитию всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи,
фонематической стороны речи, связной речи).
          Содержание направления «Художественно - эстетическое развитие» рассматривается в
единстве  формирования  у  ребенка  эстетического  отношения  к  миру и  его  художественного
развития  средствами  народного  искусства.  В  основе  этого  направления  лежит  развитие
художественных способностей и реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Содержание  отражает  следующие  тематические  разделы:  «Музыкальный  фольклор»,
«Танцевально-игровой  фольклор»,  «Декоративно-прикладное  творчество»,  в  котором  также
выделены  самостоятельные  разделы  «Рукоделие»,  «Лепка  из  глины»,  «Декоративное
рисование».
         В направлении  «Физическое развитие» определены задачи,  содержание и условия
педагогической  работы,  решение  которых  содействует  укреплению  здоровья  детей,
совершенствованию  функциональных  возможностей  детского  организма,  жизненно  важных
двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного вида деятельности
выступает  народная  игра,  что  позволяет  принципиально  по-новому  организовать
педагогический процесс в целом.
          Таким образом, все направления развития Программы взаимосвязаны и содержательно
дополняют друг друга. На каждом возрастном этапе тематические разделы повторяются, но уже
с последующим усложнением, углублением в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников. Это позволяет ребенку полноценно включаться в деятельность
на  любом этапе  реализации  Программы и  продвигаться  с  той  скоростью,  которая  для  него
посильна и органична.

Программа  предусматривает  реализацию  тематического  планирования  составленного
на весь учебный год.  Материал, предлагаемый детям, можно использовать как на занятиях, так
и в любом из режимных моментов деятельности группы,  начиная  с утреннего приема детей
(беседы),  чтение  произведений  народа  севера,  сюжетно  -  ролевые,  театрализованные,
подвижные игры,  продуктивная деятельность детей. Дидактические игры,  разработанные по
темам программы, можно использовать в самостоятельной игровой деятельности детей: игры-
тесты, игры-загадки, игры-развлечения, игры-задания, сказки. 

В педагогическом процессе широко используются  ИКТ, опытно - экспериментальная и
исследовательская  деятельность,  педагогические  технологии:  личностно-ориентированного
обучения,  сотрудничества,  технология  проектного  обучения,  игровые технологии,  музейная
педагогика.

Содержание  программы  предусматривает  обогащение  детей  специальными 
знаниями,  умениями  и  навыками,  необходимыми  для  успешного  формирования
этнокультурного  воспитания.   Программа не  предусматривает  жесткого  регламентирования
образовательного  процесса.  Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-
педагогических  условий  для  развития  каждого  ребенка,  в  том  числе,  на,  формирование
развивающей  предметно-пространственной  среды.  Реализация  программы  происходит  через
планирование мероприятий в различных видах детской деятельности.  Работа по воспитанию
любви  к  родному   краю  у  детей   старшего  дошкольного  возраста  состоит  из  следующих
направлений:
      -     «Растительный мир Красноярского края» 

 «Красноярск – столица Красноярского края» 
 «Животный мир Красноярского края»
 «Зима в Красноярском крае»

  Специфика образовательной деятельности по этнокультурному направлению проходит
на  территории  дошкольного  учреждения.  Данная  работа  включает  обязательное  участие
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родителей. Родители помогают провести экскурсии и целевые прогулки, организовать встречи с
интересными  людьми,  обогатить  предметно-развивающую  среду,  оказывают  помощь  в
организации вечеров национальной кухни, дней национальных игр.

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  по  приобщению  детей  к
культуре,  истории,  территориальным  и  климатическим  особенностям  Красноярского
края.
 

Название темы Программное содержание
«Растительный
мир
Красноярского
края»

Развитие  представлений  о  редких  и  исчезающих  видах  растений,
занесенных  в  Красную  книгу  растений  Красноярского  края,
формирование  знаний  об   отличительных  признаках  съедобных  и
несъедобных грибов; воспитание бережного осознанного поведения в
природе. Формирование знаний о взаимосвязи растений с условиями
жизни в различных природных зонах. 

«Животный  мир
Красноярского
края»

Развитие  представлений  о  редких  и  исчезающих  видах  животных
Красноярского края, воспитание бережного осознанного поведения в
природе. Формирование знаний о взаимосвязи животных с условиями
жизни в различных природных зонах.

«Красноярск  –
столица
Красноярского
края»

Воспитывать  интерес  к  истории  возникновения  города,  его
культурным  особенностям  и  традициям.  Расширение  кругозора  о
достопримечательностях  Красноярска,  знаменитых  земляках.
Воспитание правил безопасного поведения в городе.

«Зима  в
Красноярском
крае»

Формирование  у  детей  обобщенных  представлений  о  зиме  как  о
времени года, о приспособленности птиц  и животных к изменениям в
природе.  Воспитание  интереса  к экологическим акциям Расширение
представлений  об   основах  праздничной  культуры,   о  традициях
празднования нового года в Красноярском крае

В  комплексно-тематическом  планировании  предусмотрен  принцип  интеграции
краеведческих знаний:
-  в  регламентированную  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе
организации различных видов детской деятельности:  игровую, коммуникативную, трудовую,
познавательно-исследовательскую,  продуктивную,  музыкально-художественную.
Представления  о  малой  родине  успешно  интегрируются    со  всеми  образовательными
областями основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения
(«Социально -  коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»,
«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие»);
-  в  совместную  деятельность  (беседы,  ознакомление  с  художественной  литературой,
наблюдения,  поисково-исследовательская  деятельность,  сюжетно-ролевые  игры,  прогулки,
целевые экскурсии); 
-  в  самостоятельную  деятельность  детей  (дидактические,  подвижные  игры,  рассматривание
дидактических  картинок,  иллюстраций,  слушание  фольклорных  произведений,  создание
собственных творческих продуктов);
- в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом которой
является  энциклопедия  «Наш  удивительный  Красноярский  край»,  фотоколлекции  о  малой
родине,  составление  авторских  семейных  кроссвордов,  ребусов,  сказок,  стихов;  творческие
художественные работы; участие в экологических акциях, праздниках, фестивалях).

При  реализации  регионального  компонента,  важным условием  является  собственный
уровень  комплектности  педагога   в  вопросах  природных,  культурных,  социальных  и
экономических особенностей края.
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  Организация предметно-пространственной среды.
 Одним  из  важнейших  условий  успешной  реализации  задач,  обозначенных  в

методической  разработке,  является  организация  предметно-пространственной  среды  как
самостоятельной  дидактической  единицы.  Таким  образом,  при  реализации  образовательной
деятельности  в  среде  организован   мини-центр  краеведения,  в  котором   систематически
оформляются  тематические  выставки  для  обогащения  детских  представлений,  изготовлены
контурные карты города и края, собраны фонотеки со стихами о городе, крае, с музыкальным
фольклором  Красноярского  края,  познавательные   видеофильмы,  подобраны  различные
дидактические игры, атрибуты к подвижным и сюжетно-ролевым играм.

 Предлагаемый  детям  материал  в  центре  систематически  меняется  и  обновляется  в
зависимости от изучаемых тематических блоков.
Созданные условия способствуют расширению кругозора дошкольников, оказывают влияние на
нравственное становление личности, расширяют область социально-нравственных ориентаций
и чувств детей, пробуждая любовь к городу, родному краю.

«Растительный и животный мир Красноярского края»
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентиро
ванная
образовательн
ая
деятельность

Развитие элементарных экологических представлений
Программное  содержание:  освоение  действия
использования  модели  взаимосвязи  растений  с
условиями  жизни  в  природной  зоне  «Степь»  и
«Лесостепь»

«Познавательное
развитие»

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская  деятельность  «Растения
нашего леса»

«Познавательное
развитие»

Проектная  деятельность  «Азбука  лекарственных
растений Красноярского края»

«Познавательное
развитие»

Д/и  «Что  возьмем  мы  в  кузовок»,  «Сравни  и
подбери»;  «Составь  картинку  и  назови  растение»;
«Найди цветок по описанию»; «Ботаническое лото»;
«Какого растения не стало?».

 «Речевое
развитие»

Ситуация  общения  «Что  было  бы,  если  из  леса
исчезли…?» «Правила поведения в лесу, на лугу»

«Речевое
развитие»

Клуб  путешественников  (просмотр  познавательных
видеофильмов, ЦОР):
- «Цветы из Красной книги»;
- Шишкина школа. «Луговые цветы»: детям о родной
природе.
- Шишкина школа. «Ароматные травы»:  знакомимся
летом с растениями.
- «Внимание: грибы!»
- «Цветы и ягоды тундры»

«Познавательное
развитие»

Чтение сказок  народов Красноярского  края  «Ягодка
голубика» (ненецкая сказка)
 Н.И Волокитин. «Ягодка земляника», «Озера цветут»

«Речевое
развитие»

«Знаете ли вы?» Калейдоскоп интересных сообщений
о растении «Венерин башмачок»

«Познавательное
развитие» «Речево
е развитие»

Экологическая викторина «Путешествие в природу»
Викторина «Растительный мир Красноярского края»

«Социально-
коммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»

28



Самостоятель
ная
деятельность

Продуктивная деятельность:
- «Ягодное лукошко», «Грибной кузовок» (лепка);
- «Растения нашего края» (аппликация)

«Художественно -
эстетическое
развитие»

Сюжетно-ролевые  игры  «Экологическая  полиция:
защитники растений»; «Туристический поход».

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с  семьями
воспитанников

Взаимодействие с педагогами Организация
предметной
развивающей
среды

«Исчезающие  виды  животных»
(оформление семейных коллажей
для   создания  энциклопедии
«Наш  удивительный
Красноярский край»
Конкурс  кроссвордов  и  ребусов
«Жители тайги»
Презентация  детьми  и
родителями  сообщений  о
подготовке животных к зиме.

Презентация  педагогами
авторских  конспектов
образовательной  деятельности,
дидактических  игр  и  пособий,
макетов  по  развитию
представлений  детей  о
растительном  и  животном  мире
Красноярского края.

Изготовление
макетов:
животные
природных  зон
«Тайга»,
«Тундра».
Пополнение
атрибутов  к
сюжетно-ролевым
и  подвижным
играм.

«Красноярск – столица Красноярского края»
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентиров
анная
образовательна
я деятельность

Ознакомление  с  пространственными
отношениями  «Ориентирование  на   плане
местности, где расположен детский сад»
Программное  содержание:  развитие
пространственных  представлений  при
прочтении  карты  Курагинского  района
пгт.Краснокаменск.

«Познавательное
развитие»

Изобразительное искусство.
Тема: «Праздник в поселке»
Программное содержание: освоение основных
композиционных  отношений  изображаемых
объектов.
Создание графического эскиза.

«Художественно  -
эстетическое развитие»

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская
деятельность «Рождение  поселка
Краснокаменск»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Дидактические игры   «Где живу я,  где живет
мой друг»,  «Что  лишнее?»,  «Путешествие  по
карте края»,
 «Самый  внимательный  горожанин», «Найди
отличия»  (найти  отличия  в  фотографиях  с
изображением старого и современного города),
«Что  происходит  в  городе  в  разное  время
суток?»,  «Собери  герб,  флаг  города»,  лото
«Красноярск»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»
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Клуб  путешественников  (просмотр
видеофильмов, ЦОР):
- Прошлое города Красноярска;
-  Гордость  города  (основные
достопримечательности);
- Знаменитые спортсмены-красноярцы
- Символика города;
-  «Тайны заповедных скал» (видео экскурсия
по заповеднику «Столбы»)

«Познавательное
развитие» 

Ситуация общения
«Как появился наш детский сад»;
«Я  представляю  наш  поселок  в  будущем
таким….»
«Куда бы ты повёл гостей поселка?»
«Что бы ты рассказал о своём поселке?»

«Правила  безопасного  поведения  на  улицах
города, общественных местах отдыха»

«Речевое развитие»

Виртуальный тур по Литературному музею им.
В.П. Астафьева (экспозиция «Город»)
Виртуальный  тур  по  музею-  усадьбе  Г.В.
Юдина ( «Древности Афонтовой горы»

«Познавательное
развитие» 

«Знаете  ли  вы?»  Калейдоскоп  интересных
сообщений  об  истории  появления  фонтана  в
Краснокаменске

«Речевое развитие»

Ознакомление с художественной литературой
К.Л.  Лисовский  «Приезжайте…  увидите
сами»; «На часовенной горке» (отрывок)

«Речевое развитие»

Викторина  «Животный  мир  Красноярского
края»

«Познавательное
развитие»

Самостоятельн
ая деятельность

Сюжетно-ролевая игра
«Встреча  гостей  нашего  края»; «Путешествие
по родному поселку»; 
«Экскурсия  по поселку»

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Продуктивная деятельность:
- «Мой дом, моя улица» (аппликация);
- «Мое любимое место отдыха» (рисование);
- «Мост через Енисей» (лепка)

«Художественно  -
эстетическое развитие»

Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с
семьями воспитанников

Взаимодействие  с
педагогами

Организация  предметной
развивающей среды

«Красноярск-  центр
России»  (оформление
семейных  коллажей  для
создания  энциклопедии
«Наш  удивительный
Красноярский край»
Конкурс  кроссвордов,
загадок,  ребусов  «Город,  в
котором мы живем»
Семейный турнир знатоков
«Я  в  этом  городе  живу,  я
этот город знаю»

Консультация
«Основные
направления
образовательной
практики при  развитии
представлений   детей о
родном городе»
«Знакомим  детей  с
родным городом»
(выставка  в
методическом кабинете
методических  пособий,

Пополнение  групповой  среды
макетами «Мой любимый  город»
Пополнение атрибутов к сюжетно-
ролевым и подвижным играм.
Оформление  тематической
выставки  «Наш  Красноярск»:
художественные  произведения
красноярских писателей,
иллюстрации, открытки, альбомы,
фотографии  с  изображением
достопримечательностей  города,
знаменитых  красноярцев
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«История  города  в
названиях  улиц»
презентация
исследовательских
семейных проектов

справочной,
художественной
литературы,  картотеки
сюжетно-ролевых игр).

(спортсменов,  художников,
поэтов)

«Зима в Красноярском крае»
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентиро
ванная
образовательн
ая
деятельность

Изобразительное искусство.
Тема: «Строительство снежного городка»
Программное содержание:
1. Овладение  действием  моделирования
взаимодействия изображаемых объектов.
2.Создание эскизов в графите и цвете.

«Художественно  -
эстетическое развитие»

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская
деятельность «Наблюдение  а  температурой
воздуха  в  Краснокаменске,  северных районах
края,  южных  районов  края.  Фиксация  в
дневнике наблюдений. Сравнение полученных
результатов.»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Д/и  «Угадай,  чьи  следы»,  «Зимующие  и
кочующие птицы», «Парочки».

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Клуб  путешественников  (просмотр
видеофильмов, ЦОР):
- «Зимующие птицы нашего края»
- «Лес – наше богатство»
- «Ергаки и Бобровый лог – зимнее чудо»
- «Традиции празднования зимних праздников
в нашем крае»

«Познавательное
развитие» 

Ситуация общения
««Почему не замерзает Енисей?»»;
«Нужно ли  сохранять наш лес?»
«Правила  поведения  на  природе  в  зимнее
время года»

«Речевое развитие»

«Знаете  ли  вы?»  Калейдоскоп  интересных
сообщений  об  истории  появления  выставок
ледяных фигур Красноярске

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Спортивный  праздник  «Народные  зимние
игрища»

«Физическое  развитие»

Самостоятель
ная
деятельность

Сюжетно-ролевая  игра  «Путешествие  на
север»

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Подвижные игры «Взятие снежного городка»,
«Царь горы»

«Физическое  развитие»

Продуктивная деятельность:
-  «Новогодний  праздник  в  нашем  крае»
(аппликация);
- «Главная елка города» (рисование);
-  «Парад  снеговиков»  (поделки  из  бросового
материала)

«Художественно  -
эстетическое развитие»
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Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с
семьями воспитанников

Взаимодействие  с
педагогами

Организация  предметной
развивающей среды

«Зимние  забавы
сибиряков»  (оформление
семейных  коллажей  для
создания  энциклопедии
«Наш  удивительный
Красноярский край»
Акция «Птичья столовая»
Конкурс  семейного
художественного
творчества  «Знакомая
незнакомка»

Презентация
педагогами  авторских
цифровых
образовательных
ресурсов:  викторина
«Кто  остался
зимовать»,
видеопутешествие
«Новый  год  в
Красноярском  крае:
традиции празднования
в городах- соседях»

Изготовление  макетов  природной
зоны «Арктическая пустыня»
Изготовление  различных  видов
кормушек для птиц.
Оформление  выставки  семейных
творческих  работ  «знакомая
незнакомка»
Пополнение  среды  альбомами,
открытками,  иллюстрациями  о
традициях  празднования  нового
года,  зимних  видов  спорта,
известных  спортсменов  -
красноярцев.

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Рабочей образовательной
программы II младшей группы

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  определяются  в
соответствии  с  задачами  воспитания  и  обучения,  возрастными  и  индивидуальными
особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Согласно
ФГОС ДО используются  различные формы реализации Программы в  соответствии с  видом
детской деятельности и возрастными особенностями детей:

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-
конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);

-  общение  со  взрослым  (ситуативно-деловое,  внеситуативно  -познавательное,
внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно -деловое, внеситуативно деловое);

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая
и монологическая речь);

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
-  изобразительная деятельность (рисование,  лепка,  аппликация) и конструирование из

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;
- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);
- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд,

труд в природе, ручной труд);
- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).
Для  достижения  задач  воспитания  в  ходе  реализации  Программы  используют  ся

следующие методы:
- организация опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);
-  осознание  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  на  моральные  темы,

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы,
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

-  мотивация  опыта  поведения  и  деятельности  (поощрение,  методы развития  эмоций,
игры, соревнования, проектные методы).

При  организации  обучения   традиционные  методы  (словесные,  наглядные,
практические)  дополняются  методами,  в  основу  которых положен  характер  познавательной
деятельности детей:

1) при  использовании  информационно-рецептивного  метода  предъявляется
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информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение,
рассматривание  картин,  демонстрация  мультфильмов,  просмотр компьютерных презентаций,
рассказы педагога или детей, чтение);

2) репродуктивный  метод  предполагает  создание  условий  для  воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе
образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную  модель);

3) метод  проблемного  изложения  представляет  собой  постановку  проблемы  и
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;

4) при применении  эвристического  метода  (частично-поискового)  проблемная  задача
делится  на  части  -  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети  (применение
представлений в новых условиях);

5) исследовательский  метод  включает  составление  и  предъявление  проблемных
ситуаций,  ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод
проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных
интересов,  коммуникативных и творческих способностей,  навыков сотрудничества  и другое.
Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях,
потребностях.

Для решения задач воспитания и обучения всегда  используется комплекс методов.
При  реализации  Программы  используются  различные  средства,  представленные

совокупностью материальных и идеальных объектов:
- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные.
Вышеуказанные  средства  используются  для  развития  следующих  видов  деятельности

детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с

мячом и другое);
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);
коммуникативной  (дидактический  материал,  предметы,  игрушки,  видеофильмы  и

другое);
-  познавательно-исследовательской  и  экспериментирования  (натуральные  предметы  и

оборудование  для  исследования  и  образно-символический  материал,  в  том  числе  макеты,
плакаты, модели, схемы и другое);

-   художественной литературы (книги для детского  чтения,  в  том числе  аудиокниги,
иллюстративный материал);

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
-  продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования);
 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое).

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Образовательная деятельность во II младшей группе включает:
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных

видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
-  самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.
Образовательная  деятельность  организуется  как  совместная  деятельность  педагога  и

детей,  самостоятельная  деятельность  детей.  В  зависимости  от  решаемых  образовательных
задач,  желаний  детей,  их  образовательных  потребностей,  педагог  может  выбрать  один  или
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несколько вариантов совместной деятельности:
1) совместная деятельность педагога с ребёнком,  где,  взаимодействуя с ребёнком, он

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;
2) совместная  деятельность  ребёнка  с  педагогом,  при  которой  ребёнок  и  педагог  -

равноправные партнеры;
3) совместная  деятельность  группы  детей  под  руководством  педагога,  который  на

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения)
направляет совместную деятельность группы детей;

4) совместная  деятельность  детей  со  сверстниками  без  участия  педагога,  но  по  его
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её
организатора,  ставящего  задачу  группе  детей,  тем  самым,  актуализируя  лидерские  ресурсы
самих детей;

5) самостоятельная,  спонтанно  возникающая,  совместная  деятельность  детей  без
всякого  участия  педагога.  Это  могут  быть  самостоятельные  игры  детей  (сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная
изобразительная  деятельность  по  выбору  детей,  самостоятельная  познавательно-
исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).

Организуя  различные  виды  деятельности,  педагог  учитывает  опыт  ребёнка,  его
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и
способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог получает в процессе
наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе
полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту
детей.  В  процессе  их  организации  педагог  создает  условия  для  свободного  выбора  детьми
деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность,
устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал
каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается
в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская).
Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом
его  самостоятельной  деятельности.  В  игре  закладываются  основы  личности  ребёнка,
развиваются  психические  процессы,  формируется  ориентация  в  отношениях  между
людьми,  первоначальные  навыки  кооперации.  Играя  вместе,  дети  строят  свои
взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без
игры и вне игры не представляется возможным.

Игра  в  педагогическом  процессе  выполняет  различные  функции:  обучающую,
познавательную,  развивающую,  воспитательную,  социокультурную,  коммуникативную,
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.

В  образовательном  процессе  игра  занимает  особое  место,  выступая  как  форма
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод
или прием обучения;  средство саморазвития, самовоспитания,  самообучения, саморегуляции.
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде
всего, в социальном развитии детей.

Учитывая  потенциал  игры  для  разностороннего  развития  ребёнка  и  становления  его
личности Программа позволяет использовать все варианты её применения в ДО.

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает
использование  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,
обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в
том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное
настроение.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени
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включает:
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);
-  беседы с  детьми по их интересам,  развивающее общение педагога  с  детьми (в  том

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;
-  практические,  проблемные  ситуации,  упражнения  (по  освоению  культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);
- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;
-  трудовые  поручения  и  дежурства  (сервировка  стола  к  приему  пищи,  уход  за

комнатными растениями и другое);
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных

областей;
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование,

лепка и другое);
оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие  мероприятия,

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для

проведения занятий.
Занятие  рассматривается  как  дело,  занимательное  и  интересное  детям,

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких
образовательных  областей,  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является
формой  организации  обучения,  наряду  с  экскурсиями,  дидактическими  играми,  играми-
путешествиями  и  другими.  Оно  может  проводиться  в  виде  образовательных  ситуаций,
тематических  событий,  проектной  деятельности,  проблемно-обучающих  ситуаций,
интегрирующих  содержание  образовательных  областей,  творческих  и  исследовательских
проектов  и  так  далее.  В рамках отведенного  времени педагог   организует  образовательную
деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая
детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.

При  организации  занятий   используется  опыт,  накопленный  при  проведении
образовательной  деятельности  в  рамках  сформировавшихся  подходов.  Время  проведения
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка
для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса.  Термин фиксирует
форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную
методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- подвижные игры и спортивные упражнения,  направленные на оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
-  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным

материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;
- проведение спортивных праздников (при необходимости).
Образовательная деятельность,  осуществляемая во вторую половину дня,  может

включать:
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг,

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр
малышей);

-  проведение  зрелищных  мероприятий,  развлечений,  праздников  (кукольный,
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настольный,  теневой  театры,  игры-драматизации;  концерты;  спортивные,  музыкальные  и
литературные досуги и другое);

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

-  опыты и эксперименты,  практико-ориентированные проекты,  коллекционирование и
другое;

-  чтение  художественной  литературы,  прослушивание  аудиозаписей  лучших  образов
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;

-  слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и импровизации;

-  организация  и  (или)  посещение  выставок  детского  творчества,  изобразительного
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и
другого;

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;
- работу с родителями (законными представителями).
Для  организации  самостоятельной  деятельности  детей  в  группе  создаются

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и
другое).  Самостоятельная  деятельность  предполагает  самостоятельный  выбор  ребёнком  её
содержания,  времени,  партнеров.  Педагог  может  направлять  и  поддерживать  свободную
самостоятельную  деятельность  детей  (создавать  проблемно-игровые  ситуации,  ситуации
общения,  поддерживать  познавательные  интересы  детей,  изменять  предметно-развивающую
среду и другое).

Во  вторую  половину  дня  педагог  может  организовывать  культурные  практики.  Они
расширяют социальные и практические  компоненты содержания  образования,  способствуют
формированию  у  детей  культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослым  и
самостоятельной  деятельности.  Ценность  культурных  практик  состоит  в  том,  что  они
ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества,  активности  и
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.

К  культурным  практикам  относят  игровую,  продуктивную,  познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность
с  разных  сторон,  что,  в  свою  очередь,  способствует  становлению  разных  видов  детских
инициатив:

-  в  игровой  практике  ребёнок  проявляет  себя  как  творческий  субъект  (творческая
инициатива);

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);
-  в  познавательно-исследовательской  практике  -  как  субъект  исследования

(познавательная инициатива);
-  коммуникативной  практике  -  как  партнер  по  взаимодействию  и  собеседник

(коммуникативная инициатива);
-  чтение  художественной  литературы  дополняет  развивающие  возможности  других

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно исследовательской,
продуктивной деятельности).

Тематику  культурных  практик  педагогу  помогают  определить  детские  вопросы,
проявленный интерес  к  явлениям  окружающей  действительности  или  предметам,  значимые
события, неожиданные явления, художественная литература и другое.

В  процессе  культурных  практик  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
предполагает подгрупповой способ объединения детей.

Методы индивидуализации образовательного процесса.
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Одним  из  важнейших  методов  планирования  индивидуализации  обучения  является
применение педагогом цикла обучения по принципу реагирования. Этот цикл включает в себя
наблюдение  за  детьми,  анализ  результатов  этих  наблюдений,  создание  условий,  которые
помогают детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих
условий на достижении поставленных детьми целей. Если цели были достигнуты, тогда вновь
организуется процесс планирования (выбор темы, определение целей и т.д.) Если цели не были
достигнуты – пересматриваются условия. Иногда этот цикл происходит неформально и быстро;
иногда он происходит с большими усилиями и долго.

Работа в небольших группах является еще одним методом индивидуализации обучения.
Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми деятельность может
выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого
являются  наиболее  эффективными  для  занятий,  связанных,  например,  с  поисково-
практическими исследовательскими действиями или другими видами действий,  требующими
повышенной включенности. Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз так,
чтобы все желающие могли иметь возможность поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым
помочь  и  нуждающимся  в  помощи  детям,  и  стимулировать  более  способных  детей  к
самостоятельным действиям. 

Следующим методом планирования индивидуализации обучения является обеспечение
гибкости  в  ходе осуществления  деятельности.  Например,  во время лепки дети  планировали
вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают
возможность  выбора:  какого  животного  будет  лепить  каждый из  них;  из  какого  материала
(пластилин  разных цветов,  цветное  тесто,  глина,  бумажная  масса  и  пр.).  Задача  педагога  –
помочь тем,  кому трудно начать  работу самостоятельно.  Одним он может помочь словами,
других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более
способные дети могут сделать много различных животных, причем такой сложности, как они
желают.  Далее  воспитатель  может  помочь  сделать  макет  леса,  чтобы  создать  целостную
композицию.  В  ходе  работы  воспитатель  может  задать  вопросы  разной  направленности  и
сложности,  предлагать  разные  варианты  выполнения  действий  и  идеи  по  использованию
готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать,
педагог  помогает  сделать  то,  что  хотят  сами  дети.  Этот  подход  обеспечивает  структуру
отношений,  при  помощи  которой  дети  могут  сохранять  самостоятельность,  а  педагог  при
необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

Пример  лепки  иллюстрирует  и  другой  элемент  обеспечения  индивидуализации:
тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими
и  иметь  различную  степень  сложности  –  от  самых  простых  до  самых  сложных.  Такая
вариантность  создает  оптимальные  возможности  для  индивидуализации  обучения  и  учения,
поскольку  использование  различных  материалов  предполагает  естественную
индивидуализацию.  Важно,  чтобы воспитатель  внимательно  наблюдал  за  детьми,  когда  они
делают выбор, разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что
они выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, уделяя какое-то
время  каждой  небольшой  подгруппе  или  отдельным  детям,  обеспечивая  им  в  случае
необходимости  поддержку  и  помощь,  подбадривая,  или  каким-либо  иным  образом
взаимодействуя с ними. 

Создание условий для индивидуализации в РППС
Обстановка,  ориентированная  на  ребенка,  способствует  индивидуализации  обучения.

Оборудование, материалы и планировка группы работают на развитие каждого ребенка. Дети
сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный центр активности
или  берут  головоломку,  в  которой  требуется  сложить  картинку  из  пяти  частей,  а  не  из
двенадцати. Индивидуализация также предполагает, что воспитатель придумывает такие виды
деятельности,  которые представляют некий вызов, но позволяют каждому ребенку добиться
успеха. Индивидуализация является важнейшим элементом Программы, ориентированной на
ребенка, поскольку чем более индивидуально воспитатель подходит к каждому ребенку, тем
более эффективна его работа.
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 С  целью  индивидуализации  педагогического  процессав  МБДОУ  №5  «Капелька»
используются  компоненты  детской  субкультуры.  В  группах   работают  стенды  «Мое
настроение»,  «Уголок  именинника».  В  центре  «Мои  достижения»  или  «Я  научился»,
воспитатель совместно с ребенком фиксируют его достижения. 

Иными словами, группа насыщена постоянными и временными компонентами детской
субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать  и раскрыть свои возможности и
возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, партнерство, уяснить
ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном мире. 

Каждая группа индивидуальна и своеобразна.  Педагог  наполняет ее,  ориентируясь на
индивидуальные  особенности  каждого  ребенка  и  коллектива  в  целом.  Так,  в  группе,  где
преобладающее  количество  мальчиков,  больше  машин,  конструкторов,  предметов  для
двигательной активности. 
Маленькие творческие мастерские наполнены разнообразным, стимулирующим деятельность
ребенка материалом, развивающими играми. 

В  каждой  группе  есть  игры-самоделки,  изготовленные  дошкольниками  совместно  с
родителями и воспитателем. 

Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство помещения
и  планируют  виды  деятельности  с  учетом  индивидуального  развития  каждого  ребенка.
Распорядок  дня должен включать  различные виды занятий:  совместные в  малых группах  и
индивидуальные, под руководством воспитателя или самостоятельно. Должно быть отведено
время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои
интересы  и  способности.  Умение  детей  осуществлять  выбор,  решать  проблемы,
взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать индивидуальные цели - вот,
что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ.

Способы и направления поддержки детской инициативы.
Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную

деятельность  детей,  основанную  на  детских  интересах  и  предпочтениях.  Появление
возможности  у  ребёнка  исследовать,  играть,  лепить,  рисовать,  сочинять,  петь,  танцевать,
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные
составляющие эмоционального благополучия ребёнка в ДОО как уверенность в себе, чувство
защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая
половина дня.

Любая  деятельность  ребёнка  в  ДОО  может  протекать  в  форме  самостоятельной
инициативной деятельности, например:
-  самостоятельная  исследовательская  деятельность  и  экспериментирование;  свободные
сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
- игры - импровизации и музыкальные игры;
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
- логические игры, развивающие игры математического содержания;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
-  самостоятельная  двигательная  деятельность,  подвижные игры,  выполнение  ритмических  и
танцевальных движений.

Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  должен  учитывать  следующие
условия:
1) уделять  внимание  развитию  детского  интереса  к  окружающему  миру,  поощрять

желание  ребёнка  получать  новые  знания  и  умения,  осуществлять  деятельностные  пробы  в
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

2) организовывать  ситуации,  способствующие  активизации  личного  опыта  ребёнка  в
деятельности,  побуждающие  детей  к  применению  знаний,  умений  при  выборе  способов
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деятельности;
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития

детей  область  задач,  которые  ребёнок  способен  и  желает  решить  самостоятельно,  уделять
внимание  таким  задачам,  которые  способствуют  активизации  у  ребёнка  творчества,
сообразительности, поиска новых подходов;

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать
внимание  на  важность  стремления  к  качественному  результату,  подсказывать  ребёнку,
проявляющему небрежность  и равнодушие к результату,  как можно довести дело до конца,
какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае
необходимости  оказывать  детям  помощь,  но  стремиться  к  её  дозированию.  Если  ребёнок
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка
или  иные  условия  деятельности,  то  целесообразно  и  достаточно  использовать  приемы
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

8) поддерживать  у детей  чувство гордости  и радости  от  успешных самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребёнка,  побуждать  к
проявлению  инициативы  и  творчества  через  использование  приемов  похвалы,  одобрения,
восхищения.

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым,
ребёнок  стремится  через  разговор  с  педагогом  познать  окружающий  мир,  узнать  об
интересующих его действиях,  сведениях.  Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы.
Важно поддержать  данное  стремление  ребёнка,  поощрять  познавательную активность  детей
младшего  дошкольного  возраста,  использовать  педагогические  приемы,  направленные  на
развитие  стремлений  ребёнка  наблюдать,  сравнивать  предметы,  обследовать  их  свойства  и
качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать
их  познавательную  активность,  создавать  ситуации,  побуждающие  ребёнка  самостоятельно
искать  решения  возникающих  проблем,  осуществлять  деятельностные  пробы.  При
проектировании  режима  дня  педагог  уделяет  особое  внимание  организации  вариативных
активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в
играх,  в  экспериментах,  в  рисовании,  в  общении,  в  творчестве  (имитации,  танцевальные
импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.
Способы и приёмы поддержки детской инициативы 
1) Если  ребёнок  испытывает  затруднения  решения  задачи,  важно  побуждать  его  к
самостоятельному  решению,  подбадривать  и  поощрять  попытки  найти  решение.  В  случае
необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше
дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.
2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных
задач.  При  этом  педагог  помогает  детям  искать  разные  варианты  решения  одной  задачи,
поощряет  активность  детей  в  поиске,  принимает  любые предположения  детей,  связанные  с
решением  задачи,  поддерживает  инициативу  и  творческие  решения,  а  также  обязательно
акцентирует  внимание  детей на  качестве  результата,  их достижениях,  одобряет и  хвалит за
результат,  вызывает  у  них  чувство  радости  и  гордости  от  успешных  самостоятельных,
инициативных действий.
3) Особое внимание  уделяется общению с ребёнком в период проявления кризиса семи
лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для
смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку,  уважать его интересы,
стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности.
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Дети  седьмого  года  жизни  очень  чувствительны  к  мнению  взрослых.  Необходимо
поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
4) Акцентируется  внимание  на  освоении  ребёнком  универсальных  умений  организации
своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять
её  от  педагога),  обдумать  способы  её  достижения,  осуществить  свой  замысел,  оценить
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в
разных  видах  деятельности.  Используются  средства,  помогающие  детям  планомерно  и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели.
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и
театрализации,  в  ручном  труде  также  способствует  развитию  самостоятельности  у  детей.
Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и  необходимости  решения  задачи  и
проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел,
способы и формы его воплощения.
6) Обогащение  РППС,  обеспечивающей  поддержку  инициативности  ребёнка.  В
пространстве  группы  располагаются  предметы,  побуждающие  детей  к  проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых
устройств,  сломанные игрушки,  нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные  записи,  посылки,
письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких
предметах,  дети  учатся  рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить
предположения, испытывают радость открытия и познания.

Формы работы по поддержке детской индивидуальности и инициативы
Одним  из  эффективных  форм  работы  по  поддержке  детской  индивидуальности  и

инициативы является групповой сбор.
Групповой сбор - это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное

время,  в  специально  оборудованном  месте,  когда  дети  и  взрослые  обмениваются
информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность.
Задачи группового сбора

 формирование  доброжелательных  отношений  между  детьми,  создание  атмосферы
поддержки  и  сотрудничества  между  детьми  и  взрослыми,  создание  общего
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта;

 обмен  информацией  о  прошедших  или  предстоящих  событиях,  выявление  детских
интересов;

 решение  некоторых  обучающих  задач:  расширение  детских  представлений,  развитие
речи, логического мышления и др.;

 формирование мотивации к предстоящей деятельности;
 представление  информации  о  материалах  в  центрах  активности  на  текущий  день  и

планирование деятельности в центрах;
 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей.

Групповой сбор проводиться в круге, сидя на ковре или индивидуальных подушечках.
Круг  должен  быть  достаточно  большим,  подальше  от  полок  с  игрушками,  чтобы  дети  не
отвлекались. Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться
вместе,  поиграть  в  групповые  игры,  спеть  любимые  песни,  обсудить  групповые  новости,
спланировать  дела  на  день,  распределить  обязанности.  Инициатива  принадлежит  детям,
воспитатель  организует  и  поддерживает  идеи  детей.  Нежелательно  использовать  групповой
сбор для обучения детей каким-то практическим навыкам или превращать его в занятие.

В течение дня групповых сборов может быть несколько:
-1-ый сбор (утренний) - после завтрака, во время Утреннего круга перед занятиями в центрах
активности;
-2-ой сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов;
-3-ий сбор - после дневного сна.
В  месте  проведения  групповых  сборов  должны  быть  сосредоточены  такие  дидактические
средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок
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дня и др. - все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также,
чтобы под рукой воспитателя был магнитофон,  звоночек, погремушки, игрушки и картинки,
чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств.

Приемы для приглашения детей на групповой сбор:
 звуковые сигналы (колокольчик, музыкальный инструмент, использование аудиокассет);
 любимая песня группы: 1-2 ребенка начинают петь, другие подхватывают и постепенно

собираются все дети;
 сюрпризный момент: внесение новой игрушки, приход взрослого в сказочном костюме;
 д/игра из серии «Пазлы», «Собери целое из частей»: это может быть любая картинка,

связанная с темой, которая на данный момент интересует детей;
 п/игра "Паровозик", "Поезд": дети и воспитатель едут паровозиком по группе, собирают

детей и приезжают на место группового сбора;
 любимая детьми игра, затеянная на месте сбора;
 ребенок-дежурный по сбору детей на круг друзей.

Есть дети - непоседы, которые не могут усидеть на месте, поэтому для них на время группового
сбора надо приготовить спокойное занятия с небольшими передвижениями (мозаика) - это не
поощрение или наказание, а проявление инд. подхода к ребенку. При этом другим детям надо
объяснить, как прекрасно, что они могут сидеть спокойно и внимательно слушать.
Предупреждение нежелательного поведения во время группового сбора

 обозначение  места  каждого  ребенка  в  круге  каким-то  предметом:  подушечкой,
карточкой-символом, звездочкой, цветочком и т.д.

 специальные не вербальные сигналы «Тишина», «Внимание»;
 обращение к правилам группы «Один говорит - все слушают»;
 игра-считалка  или  предмет,  передаваемый  по  кругу  и  определяющий  очередность

выступлений.
Приемы по организации выбора центров активности на групповой сбор

 П/игра "Поезд": воспитатель и дети - "вагончики" двигаются по центрам активности,
рассматривают материалы, дети постепенно выбирают центры и остаются в них;

 Дорожка выбора: рулон бумаги (обоев), разделенный на части по количеству центров в
группе.  Центры,  количество  одновременно  работающих  там детей  четко  обозначены.
Ребенок может просто встать на дорожку в том центре, который выбрал, или обвести
свою руку, или поставить свою игрушку.

 Выставка:  Воспитатель  устраивает  выставку  предметов  и  материалов  из  различных
центров активности. Дети рассматривают выставку и делают выбор.

 Доска  выбора:  доска,  на  которой  обозначены  центры  активности  в  фотографиях,
рисунках,  символах,  надписях;  количество  детей  в  каждом  центре  и  место  для
обозначения собственного выбора детьми - карман для карточек, крючки для игрушек
или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может
находиться непосредственно в центре активности.

 Цветок  выбора:  разновидность  доски  выбора.  Каждый лепесток  имеет  обозначение
определенного  центра.  Дети  обозначают  свой  выбор,  выкладывая  свои  карточки  на
лепестки.  Разноцветные  лепестки  могут  быть  разрезаны  на  такое  количество  частей,
сколько  детей  могут  играть  в  данном  центре  одновременно.  Дети  разбирают  части
лепестков по своему выбору.

 Картограф  с  обозначенными  центрами: еще  один  вариант  доски  выбора.  Дети
обрисовывают  свою  руку  в  том  центре,  который  выбрали  или  пишут  свое  имя  на
листочке и приклеивают его на выбранный центр.

После  того,  как  дети  выбрали  центры  и  спланировали  работу  в  них,  групповой  сбор
заканчивается, и дети от планирования постепенно переходят к реализации своих планов

К  групповому  сбору  привлекаются  родители,  которые  являются  помощниками  для
воспитателей.
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Таким  образом,  индивидуализация  образовательного  процесса  позволяет  учитывать
интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Главными целями взаимодействия  педагогического коллектива  II младшей группы  с

семьями дошкольников являются:
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и
семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.

Эта  деятельность  должна  дополнять,  поддерживать  и  тактично  направлять
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей  раннего и дошкольного
возрастов.

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
1) информирование  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно  целей  ДО,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об
образовательной программе, реализуемой в ДОО;

2) просвещение  родителей  (законных  представителей),  повышение  их  правовой,
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития
и образования детей;

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой
основы благополучия семьи;

4) построение  взаимодействия  в  форме  сотрудничества  и  установления  партнёрских
отношений  с  родителями  (законными  представителями)  детей  младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста для решения образовательных задач;

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) построено на

следующих принципов:
1) приоритет  семьи  в  воспитании,  обучении  и  развитии  ребёнка:  в  соответствии  с

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;

2) открытость:  для  родителей  (законных  представителей)  доступна  актуальная
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных
представителей)  предоставлен  свободный  доступ  в  ДОО;  между  педагогами  и  родителями
(законными представителями) осуществляется обмен информацией об особенностях развития
ребёнка в ДОО и семье;

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов
и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагоги придерживаются этики
и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с
родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную
информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей)
в интересах детей;

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии
учитываются  особенности  семейного  воспитания,  потребности  родителей  (законных
представителей)  в  отношении  образования  ребёнка,  отношение  к  педагогу,  проводимым
мероприятиям;  возможности  включения  родителей  (законных  представителей)  в  совместное
решение образовательных задач;

5) возрастосообразность:  при  планировании  и  осуществлении  взаимодействия
учитываются  особенности  и  характер  отношений  ребёнка  с  родителями  (законными
представителями),  прежде всего,  с  матерью (преимущественно  для детей  раннего возраста),
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обусловленные возрастными особенностями развития детей.
Деятельность  педагогического  коллектива  группы  по  построению  взаимодействия  с

родителями (законными представителями)  осуществляется по нескольким направлениям:
1) диагностико -  аналитическое направление включает получение и анализ данных о

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об
уровне  психолого-педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей);  а
также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование
воспитательных задач;

2) просветительское  направление  предполагает  просвещение  родителей  (законных
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития
детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  выбора  эффективных  методов
обучения  и  воспитания  детей  определенного  возраста;  ознакомление  с  актуальной
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах
господдержки  семьям  с  детьми  дошкольного  возраста;  информирование  об  особенностях
реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО;
содержании и методах образовательной работы с детьми;

3) консультационное  направление  объединяет  в  себе  консультирование  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  их  взаимодействия  с  ребёнком,  преодоления
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи;
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих
проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с
детьми  раннего  и  дошкольного  возрастов;  способам  организации  и  участия  в  детских
деятельностях, образовательном процессе и другому.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  предполагает  сотрудничество  в  реализации  образовательных
задач,  вопросах  организации  РППС  и  образовательных  мероприятий;  поддержку
образовательных  инициатив  родителей  (законных  представителей)  детей  раннего  и
дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов группы совместно
с семьей.

Особое  внимание  в  просветительской  деятельности  группы  уделяется  повышению
уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения
ребёнка.

Направления просветительской деятельности:
1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье,
закаливание,  организация  двигательной  активности,  благоприятный  психологический
микроклимат  в  семье  и  спокойное  общение  с  ребёнком  и  другое),  о  действии  негативных
факторов  (переохлаждение,  перегревание,  перекармливание  и  другое),  наносящих
непоправимый вред здоровью ребёнка;

2) своевременное  информирование  о  важности  вакцинирования  в  соответствии  с
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим
показаниям;

3) информирование  родителей  (законных  представителей)  об  актуальных  задачах
физического  воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;

4) знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в ДОО;

5) информирование  родителей  (законных  представителей)  о  негативном  влиянии  на
развитие детей систематического и бесконтрольного использования 1Т-технологий (нарушение
сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации
и общения и другое).

Эффективность  просветительской  работы  по  вопросам  здоровьесбережения  детей
повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков,

43



физиологов, IT - специалистов и других).
Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или)

индивидуальных)  посредством  различных  методов,  приемов  и  способов  взаимодействия  с
родителями (законными представителями):

1) диагностико  -  аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,
социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы
с  родителями  (законными  представителями);  дни  открытых  дверей,  открытые  просмотры
занятий и других видов деятельности детей и так далее;

2) просветительское  и  консультационное  направления  реализуются  через  групповые
родительские  собрания,  конференции,  круглые  столы,  семинары  -  практикумы,  тренинги  и
ролевые  игры,  консультации,  педагогические  гостиные,  родительские  клубы  и  другое;
информационные   стенды,  ширмы,  папки  -  передвижки  для  родителей  (законных
представителей);  сайт ДОО https://kap-mbdou.narod2.ru/index/glavnaja_stranica/0-4 ;  социальная
группа в сети Интернет https://vk.com/public213128108 , родительская группа «Дюймовочка» в
Viber ;  фотографии,  выставки  детских  работ,  совместных  работ  родителей  (законных
представителей) и детей. Включают  также  и  досуговую  форму  -  совместные  праздники  и
вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с
семейными традициями и другое.

Во  II младшей  группе активно  используется  воспитательный  потенциал  семьи  для
решения образовательных задач,  родителей (законных представителей) привлекают к участию
в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных
задач.

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и
ДОО  является  диалог  педагога  и  родителей  (законных  представителей).  Диалог  позволяет
совместно  анализировать  поведение  или  проблемы  ребёнка,  выяснять  причины  проблем  и
искать  подходящие  возможности,  ресурсы  семьи  и  пути  их  решения.  В  диалоге  проходит
просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора
оптимального  образовательного  маршрута  для  конкретного  ребёнка,  а  также  согласование
совместных действий для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении
образовательной программы.

 Сочетание  традиционных  и  инновационных  технологий  сотрудничества  позволяет
устанавливать  доверительные  и  партнерские  отношения  с  родителями  (законными
представителями),  эффективно  осуществлять  просветительскую  деятельность  и  достигать
основные цели взаимодействия педагогов  с родителями (законными представителями)  детей
дошкольного возраста.

Направления и задачи коррекционно - развивающей работы.
КРР  и  (или)  инклюзивное  образование  в  ДОО  направлено  на  обеспечение

коррекции  нарушений  развития  у  различных  категорий  детей  (целевые  группы),
включая детей с ООП (особыми образовательными потребностями), в том числе детей с
ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Рабочей
образовательной программы  II младшей группы, их разностороннее развитие с учётом
индивидуальных особенностей, социальной адаптации.

Задачи КРР:
-  определение  ООП  обучающихся,  в  том  числе  с  трудностями  освоения  Рабочей

образовательной  программы  II младшей группы и социализации в ДОО;
-  своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  социальной  адаптации,

обусловленными различными причинами;
-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи

обучающимся  с  учётом  особенностей  их  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных возможностей и потребностей 

-  оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  консультативной
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психолого-педагогической  помощи  по  вопросам  развития  и  воспитания  детей  дошкольного
возраста;

 - содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;
 - выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;
 -  реализация  комплекса  индивидуально  ориентированных  мер  по  ослаблению,

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.
КРР  организуется:  по  обоснованному  запросу  педагогов  и  родителей  (законных

представителей);.
КРР   реализуется  в  форме  групповых  и  (или)  индивидуальных  коррекционно-

развивающих  занятий.  Выбор  конкретной  программы  коррекционно развивающих
мероприятий,  их  количестве,  форме  организации,  методов  и  технологий  реализации
определяется исходя из возрастных и индивидуальных особенностей  обучающихся.

Содержание коррекционно-развивающей работы
Диагностическая работа включает:
-  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом

сопровождении;
- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;
-  комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании  диагностической

информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;
-  изучение  уровня  общего  развития  обучающихся  (с  учётом  особенностей

нозологической  группы),  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации  со
сверстниками и взрослыми;

-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

-  изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных
потребностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;
- изучение направленности детской одаренности;
- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;
-  мониторинг  развития  детей  и  предупреждение  возникновения  психолого-

педагогических проблем в их развитии;
-  выявление  детей-мигрантов,  имеющих  трудности  в  обучении  и  социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы
имеющихся трудностей;

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка;
-  выявление  и  изучение  неблагоприятных  факторов  социальной  среды  и  рисков

образовательной среды;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

обучающегося,  а  также  за  созданием  необходимых  условий,  соответствующих  особым
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.

КРР включает:
- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ

(методик)  психолого-педагогического  сопровождения  в  соответствии  с  его  особыми
(индивидуальными) образовательными потребностями;

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий,  необходимых для преодоления нарушений поведения и
развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
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-  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающегося  и
психологическую коррекцию его поведения;

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта
обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;
-  создание  условий,  обеспечивающих  развитие,  обучение  и  воспитание  детей  с  ярко

выраженной  познавательной  направленностью,  высоким уровнем  умственного  развития  или
иной направленностью одаренности;

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности;
-  формирование  инклюзивной  образовательной  среды,  в  том  числе  обеспечивающей

включение  детей  иностранных  граждан  в  российское  образовательное  пространство  с
сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);

-  оказание  поддержки  ребёнку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни,
психотравмирующих  обстоятельствах  при  условии  информирования  соответствующих
структур социальной защиты;

-  преодоление  педагогической  запущенности  в  работе  с  обучающимся,  стремление
устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных
представителей) с детьми;

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.
Консультативная работа включает:
-  разработку  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с

трудностями  в  обучении  и  социализации,  единых  для  всех  участников  образовательных
отношений;

-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания
и приемов КРР с ребёнком.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме),
их родителям (законным представителям),  педагогам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том
числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;

-  проведение  тематических  выступлений,  онлайн  -  консультаций  для  родителей
(законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуально типологических  особенностей
различных  категорий  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  трудностями  в  обучении  и
социализации.

Направленность  КРР  с  одаренными  обучающимися  на  дошкольном  уровне
образования:

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей,
прогноз возможных проблем и потенциала развития.

-  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  процесс  и
установление  с  ними  отношений  сотрудничества  как  обязательного  условия  поддержки  и
развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку,
обстановки,  формирующей  у  ребёнка  чувство  собственной  значимости,  поощряющей
проявление его индивидуальности;

-  сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка,  развитие  его  индивидуальных
способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим
собой;

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;
- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях
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группы, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.
К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети, имеющие проблемы с

психологическим  здоровьем;  эмоциональные  проблемы  (повышенная  возбудимость,  апатия,
раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия,
обман);  проблемы  неврологического  характера  (потеря  аппетита);  проблемы  общения
(стеснительность,  замкнутость,  излишняя  чувствительность,  выраженная  нереализованная
потребность  в  лидерстве);  проблемы  регуляторного  характера  (расстройство  сна,  быстрая
утомляемость,  навязчивые  движения,  двигательная  расторможенность,  снижение
произвольности внимания).

Направленность КРР с обучающимися,  имеющими девиации развития и поведения на
дошкольном уровне образования:

-  коррекция  (развитие)  социально-коммуникативной,  личностной,  эмоционально-
волевой сферы;

- помощь в решении поведенческих проблем;
- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;
- развитие рефлексивных способностей;
- совершенствование способов саморегуляции.

Основные направления коррекционно-педагогической работы 
Физическое развитие
 Основные задачи - совершенствование функций формирующегося организма, развитие

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно пространственной координации. 
Физическое  развитие  лежит  в  основе  организации  всей  жизни  детей  в  семье  и  в

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Создание  условий,  необходимых  для  защиты,  сохранения  и  укрепления  здоровья
каждого  ребенка,  формирование  культурно-гигиенических  навыков,  потребности  вести
здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Стимулирование  позитивных  сдвигов  в  организме,  формируя  необходимые
двигательные  умения  и  навыки,  физические  качества  и  способности,  направленные  на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Работа по физическому развитию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. 

Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну
друг за другом, в круг; ходьба; бег,  прыжки; лазанье;  ползание;  метание;  общеразвивающие
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на
формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется  проведение  подвижных  игр,  направленных  на  совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 
прием пищи обучение  умению  пользоваться  ложкой,  вилкой,  чашкой,

салфеткой  (с  учетом  индивидуальных  возможностей),  соблюдать
опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема
пищи (знаком, движением, речью); 

гигиенические
навыки

обучение  умению  выполнять  утренние  и  вечерние  гигиенические
процедуры  (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.д.);  пользоваться
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста,
салфетка,  губка,  полотенце,  расческа,  щетка,  зеркало),  носовым
платком;  соблюдать  правила  хранения  туалетных  принадлежностей;
выражать благодарность за оказываемые виды помощи

одежда  и
внешний вид

обучение  умению различать  разные  виды одежды;  соблюдать
порядок  последовательности  одевания  и  раздевания;  хранить  в
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соответствующих  местах  разные  предметы  одежды;  правильно
обращаться с  пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду
по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида
с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Социально-коммуникативное развитие
 Основная  цель  —  обеспечение  оптимального  вхождения  детей  с  ограниченными

возможностями в общественную жизнь. 
Задачи социально-личностного развития: 
•  формирование  у  ребенка  представлений  о  самом  себе  и  элементарных  навыков  для
выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  оценок  и  позитивного
отношения к себе; 
• формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать
окружающие предметы и явления , положительно относиться к ним; 
•  формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,  нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
• формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе; 
• подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности; 
• обучение детей с элементарным трудовым навыкам. 

Для  дошкольников  с  целесообразно  строить  образовательную  работу  на  близком  и
понятном  детям  материале,  максимально  охватывая  тот  круг  явлений,  с  которыми  они
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Дети   могут  оказаться  в  ситуациях,  опасных  для  их  жизни  и  здоровья.  Реализуя
программу,  воспитатель  может  «проиграть  несколько  моделей  поведения  в  той  или  иной
ситуации,  формируя  активную  жизненную  позицию,  ориентируя  детей  на  самостоятельное
принятие решений. 

Можно  предложить  следующие  наиболее  типичные  ситуации  и  сформулировать
простейшие алгоритмы поведения: — пользование общественным транспортом;

 — правила безопасности дорожного движения; 
— домашняя аптечка; 
— пользование электроприборами; 
— поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. сведения о предметах или

явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  соответствующие  правила

поведения,  вырабатывают положительные привычки,  позволяющие им осваивать  жизненное
пространство.  Анализ  поведения  людей  в  сложных  ситуациях,  знание  путей  решения
некоторых  проблем  повышает  уверенность  ребенка  в  себе,  укрепляет  его  эмоциональное
состояние. 

Работа  по  освоению  первоначальных  представлений  социального  характера  и
включения детей  в систему социальных отношений осуществляется следующим образом: 
•  в  повседневной  жизни  путем  привлечения  внимания  детей  друг  к  другу,  оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
 • в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в
которых воссоздаются  социальные отношения  между  участниками,  позволяющие  осознанно
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение  детьми общественного  опыта  будет  значимо при системном формировании
педагогом  детской  деятельности.  При  таком  подходе  у  ребенка  формируются  психические
новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению,
предпочтению. 
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На  основе  взаимодействия  со  сверстниками  развиваются  и  собственные  позиции,
оценки,  что  дает  возможность  ребенку   занять  определенное  положение  в  коллективе
сверстников. 

Работа по трудовому воспитанию включает: 
— организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
 — ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения
к труду;
 — обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
—  обучение уходу за растениями, животными;
 —  обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным  материалом,
использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,  наклеивание  вырезанных  форм на  бумагу,
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,); 
— изготовление коллективных работ;
 — формирование умения использовать поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети  учатся действовать
по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование  трудовой  деятельности  детей  осуществляется  с  учетом  их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Познавательное развитие 
Основная  задача  -  формирование  познавательных  процессов  и  способов  умственной

деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
интересов; развитие речи как средства познания. 

Сенсорное  развитие,  в  процессе  которого  у  детей  с  ограниченными возможностями
развиваются  все  виды  восприятия:  зрительное,  слуховое,  тактильно  двигательное,
обонятельное,  вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени. 

Сенсорное  воспитание  предполагает  развитие  мыслительных  процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а
также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.),
способствует обогащению и расширению словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному
сенсорному  развитию,  поэтому  при  организации  работы  необходимо  учитывать
психофизические  особенности  каждого  ребенка.  Это  находит  отражение  в  способах
предъявления  материала  (показ,  использование  табличек  с текстом заданий или названиями
предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений,  словесное,  устное  объяснение);  подборе
соответствующих форм инструкций. 

При  планировании  работы  и  подборе  упражнений  по  сенсорному  развитию  следует
исходить из того, насколько они доступны детям для выполнения. 

Развитие  познавательно  исследовательской  и  конструктивной  деятельности
направлено  на  формирование  правильного  восприятия  пространства,  целостного  восприятия
предмета,  развитие  мелкой  моторики  рук  и  зрительно-двигательной  координации  для
подготовки  к  овладению  навыками  письма;  развитие  любознательности,  воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей, образовательная деятельность  планируется на
доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. 
В ходе работы применяются различные формы поощрения дошкольников, которым особенно
трудно выполнять предложенные задания
Особенности предметно-развивающей среды для не нормотипичных детей 

Организация жизнедеятельности детей с отклонениями в развитии во многом зависит от
того,  насколько  целесообразно  создана  предметная  среда,  так  как  она  является  не  только
социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-компенсаторного
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преодоления  недостаточности  психофизического  развития  детей.  Процесс  преобразования
содержания педагогического процесса не может быть оторван от той развивающей среды, в
которой он должен воплощаться.  В создании этой среды участвуют воспитатели,  родители,
другие взрослые, сверстники.

 Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.)
материалами,  оборудованием  и  инвентарем  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Цель  создания  развивающей  среды для  детей  с  ОВЗ в  дошкольном образовательном
учреждении  -   обеспечение  жизненно  важных  потребностей  формирующейся  личности:
витальных,  социальных,  духовных.  Развивающая  среда  выступает  в  роли  стимулятора,
движущей  силы  в  целостном  процессе  становления  личности  ребенка,  она  обогащает
личностное развитие.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ООП
•  принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность личностного
развития; готовность личности к дальнейшему развитию.
•   принцип  природособразности  воспитания  -  Соответствие  педагогического  влияния
биологической  и  социальной  природе  ребенка  с  ОВЗ;  понимание  сложности  внутренней
природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии.
• принцип психологической комфортности - Создание благоприятного микроклимата общения,
стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику положительного
«эмоционального самочувствия».
•  принцип  взаимодействия  -  Установление  глубоких  личностных  отношений  между
участниками  педагогического  процесса  (педагоги,  дети,  родители);  -  воспитатель  как
равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия.
• принцип доверительного сотрудничества - Отсутствие давления на ребенка, доминантности во
взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в сотрудничестве;
•  принцип  обучения  деятельности  -  обучение  умению  ставить  цели  и  реализовывать  их  в
дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей.
• принцип здоровьесберегающий - Забота о душевном состоянии ребенка, его психологическом
и  физическом  благополучии;  обеспечение  психологического  комфорта;  устранение
стрессогенных  факторов,  факторов,  влияющих  негативно  на  соматическое  и  психическое
здоровье ребенка

ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ,  СОЗДАНЫЕ В ГРУППЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ В
СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Социально-коммуникативное развитие:
• -Центр ППД
• - Центр пожарной безопасности
• - Центр труда, уголок дежурств
• - Центр активности (центр сюжетно-ролевых игр)
Познавательное развитие:
• Центр «Мы познаём мир» или Уголок краеведения
• Центр сенсорного развития
• Центр конструктивной деятельности
• Центр математического развития
• Центр экспериментирования
Речевое развитие:
• Центр речевого развития или уголок речи грамотности
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• Центр «Будем говорить правильно»
• Центр «Здравствуй, книжка!»
• Логопедический уголок
Художественно – эстетическое развитие:
• - Центр изодеятельности или уголок творчества «Умелые руки»
• - Центр музыкально-театрализованной деятельности
Физическое развитие:
• Центр физического развития
• Центр сохранения здоровья
• Спортивный уголок «Будь здоров!»

Воспитывающая среда.
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе, включает

совокупность  различных  условий,  предполагающих  возможность  встречи  и  взаимодействия
детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей
средой.

Создание  воспитательной  среды  II младшей  группы  строится  на  основе  следующих
элементов:  социокультурный  контекст,  социокультурные  ценности,  уклад,  общность,
деятельность  и  событие.  Каждая из  этих категорий обеспечивает целостность  содержания и
имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с
другой – культурными ценностями,  образцами и практиками.  В этом контексте,  основными
характеристиками воспитывающей  среды  являются  её  содержательная  насыщенность  и
структурированность.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями
и смыслами;
-  «от  совместности  ребенка  и  взрослого»:  воспитывающая  среда,  направленная  на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
-  «от  ребенка»:  воспитывающая  среда,  в  которой  ребенок  самостоятельно  творит,  живет  и
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.
Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности  дошкольника,
обозначенных  в ФГОС ДО.  Все виды детской  деятельности  опосредованы разными типами
активностей:
-  предметно-целевая  (виды деятельности,  организуемые  взрослым,  в  которых  он  открывает
ребенку  смысл  и  ценность  человеческой  деятельности,  способы  ее  реализации  совместно  с
родителями, воспитателями, сверстниками);
-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого  и  способов  их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в
рамках которой он реализует  свои базовые устремления:  любознательность,  общительность,
опыт деятельности на основе усвоенных ценностей)

В группе созданы условия:
-  для  формирования  эмоционально-ценностного  отношения  ребёнка  к  окружающему

миру, другим людям, себе;
-  для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с

традиционными ценностями российского общества;
- для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в

разных  детско-взрослых  и  детско-детских  общностях,  включая  разновозрастное  детское
сообщество.
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Задачи воспитания в образовательных областях
Задачи  воспитания  реализуются  в  ходе  освоения  детьми  дошкольного  возраста  всех

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:
Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  соотносится  с

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания;
Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится  с  познавательным и

патриотическим направлениями воспитания;
Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим

направлениями воспитания;
Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  соотносится  с

эстетическим направлением воспитания;
Образовательная  область  «Физическое  развитие»  соотносится  с  физическим  и

оздоровительным направлениями воспитания.
Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Социально-

коммуникативное  развитие» направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Родина»,
«Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро»,  «Дружба»,
«Сотрудничество»,  «Труд».  Это  предполагает  решение  задач  нескольких  направлений
воспитания:

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей
стране;

-  воспитание  уважительного  отношения  к  ровесникам,  родителям  (законным
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;

-  воспитание  ценностного  отношения  к  культурному  наследию  своего  народа,  к
нравственным и культурным традициям России;

- содействие становлению целостной картины мира,  основанной на представлениях о
добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;

-  воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к  сопереживанию,
общительности,  дружелюбия,  сотрудничества,  умения  соблюдать  правила,  активной
личностной позиции.

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

-  поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего
труда и труда других людей.

Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Познавательное
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Человек»,  «Семья»,
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для
человека, общества, страны;

-  приобщение  к  отечественным  традициям  и  праздникам,  к  истории  и  достижениям
родной страны, к культурному наследию народов России;

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от
их этнической принадлежности;

-  воспитание  уважительного  отношения  к  государственным символам страны (флагу,
гербу, гимну);

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие»
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:

- владение формами речевого этикета,  отражающими принятые в обществе правила и
нормы культурного поведения;

-  воспитание отношения  к родному языку как ценности,  умения чувствовать красоту
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языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).
Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Художественно-

эстетическое  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Красота»,
«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает:

-  воспитание  эстетических  чувств  (удивления,  радости,  восхищения,  любви)  к
различным  объектам  и  явлениям  окружающего  мира  (природного,  бытового,
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии
с возрастными особенностями);

-  приобщение  к  традициям  и  великому  культурному  наследию  российского  народа,
шедеврам  мировой  художественной  культуры  с  целью  раскрытия  ценностей  «Красота»,
«Природа», «Культура»;

-  становление  эстетического,  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;

-  формирование  целостной картины мира на  основе интеграции интеллектуального  и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;

-  создание  условий  для  выявления,  развития  и  реализации  творческого  потенциала
каждого  ребёнка  с  учётом  его  индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к  творческой
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Физическое
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Жизнь»,  «Здоровье»,  что
предполагает:

-  формирование  у  ребёнка  возрастосообразных  представлений  о  жизни,  здоровье  и
физической культуре;

-  становление  эмоционально-ценностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению
гигиеническим нормам и правилами;

-  воспитание  активности,  самостоятельности,  уверенности,  нравственных  и  волевых
качеств.

Вторая
младшая
группа

-  Продолжать укреплять  и  охранять здоровье  детей,  создавать  условия
для  систематического  закаливания  организма,  формирования  и
совершенствования основных видов движений. Постоянно осуществлять
контроль за выработкой правильной осанки.
- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, пространственную
ориентировку.
-  Поощрять  участие  детей  в  совместных  играх  и  физических
упражнениях.  Способствовать  формированию  положительных  эмоций,
активной двигательной деятельности.
- Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к
явлениям природы.

- Воспитывать умение слушать художественные -произведения, следить
за развитием действия в сказке, рассказе.
-  Продолжать  воспитывать  у  детей  желание  участвовать  в  трудовой
деятельности.
-  Формировать  положительное  отношение  к  труду  взрослых.
Воспитывать  желание  принимать  участие  в  посильном  труде,  умение
преодолевать небольшие трудности.
- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо.
 -  Создавать условия для формирования доброжелательности,  доброты,
дружелюбия.

53



-  Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,
вызывать  эмоциональный  отклик  на  литературные  и  музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
 - Приучать соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе
игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у
детей интерес к окружающему миру.

Специфика  национальных,  социокультурных,  экономических,  климатических  условий
Красноярского края

Красноярский край, Сибирский регион  –  один из крупнейших и значимых региогов
Российской  Федирации,   с  очень  богатой  историей,  самобытный,  гостеприимный.   В
Красноярском  крае  проживают  люди  различных  национальностей.  Проблемы  воспитания,
толерантного отношения к людям разных национальностей в центре внимания ДОУ. 

Прежде чем воспитать патриота России, надо дать знания детям о традициях Родины,
обычаях своего края, жить их интересами и заботами. По словам С.В. Михалкова, кто любит,
ценит  и  уважает  накопленное  и  сохраненное  предшествующим  поколением,  может  любить
Родину,  узнать  ее,  стать  подлинным  патриотом.  Обращение  к  отеческому  наследию
воспитывает уважение, гордость за эту землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо
знать  уклад  жизни,  быт,  обряды,  искусство,  историю  предков.  Именно  акцент  на  знание
истории  народа,  его  родной  культуры,  поможет  в  дальнейшем  с  большим  вниманием,
уважением и интересом отнестись к истории и культуре других народов.

Дошкольный возраст ребенка — важный этап его воспитания. В этот период начинают
развиваться те чувства, черты характера, которые незримо смогут связать его со своим народом,
своей страной и в значительной мере определяют последующий путь жизни. 

Корни этого влияния — в языке своего народа, который усваивает ребенок, в его песнях,
музыке, играх и игрушках, которыми он забавляется, впечатлениях от природы родного края,
труда,  быта,  нравов  и  обычаев  людей,  среди  которых  он  живет.  Богатство  и  разнообразие
природы,  труд  и  быт  русского  народа  обусловили  оригинальность  и  самобытность,
удивительную свежесть и яркость народного творчества.  Это творчество несет в себе много
национальных традиций, оно тесно связано с тем, чем живет народ в настоящее время, и чем он
жил в прошлом. Близость детям народного творчества обусловлена именно тем, что его образы
связаны со всем укладом их жизни, с родной природой.

Если нет таких связей, многое в творчестве какого-либо другого народа оказывается
недоступным не только для ребенка, но и для взрослого. Близость детям народного творчества
обусловлена  именно  тем,  что  его  образы  связаны  со  всем  укладом  их  жизни,  с  родной
природой.

В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются присущие русскому
народу черты характера,  мышления.  Через  родную песню, сказку,  овладение  языком своего
народа,  его  обычаями  ребенок  дошкольного  возраста  получает  первые  представления  о
культуре русского народа. Не преувеличивая, можно сказать, что любовь к Родине зарождается
в  раннем  детстве,  именно  в  тот  период  развития  ребенка,  который  отличается  особой
восприимчивостью.

С раннего детства ребенок нуждается в образах, звуках, красках. Все это в изобилии
несут в себе народное творчество и быт русского народа. В народных детских играх и игрушках
блестяще соединились художественное и педагогическое начало. В них выступает детский мир
во всей чарующей прелести его проявлений.

Сказки,  загадки,  поговорки,  пословицы  —  устное  народное  творчество  —
представляют настоящую сокровищницу народной мудрости,  исключительные образы языка
народа. Песня, музыка, пляска передают гармонию звуков, мелодию, ритм движений, в которых
выражены черты характера народа,  широта его натуры. Лепка,  резьба,  вышивание и другие
виды  изобразительного  искусства  передают  вкус,  чувство  формы,  цвета,  образа,  которыми
владеет народ, навыки, мастерство изготовления художественных предметов. 

Трудно сказать, какому виду народного творчества нужно отдать предпочтение в его
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влиянии на ребенка. Всем известна необычайная сила влияния сказочных образов. Воспринятые
маленькими детьми сказочные образы сохраняются в последующие годы жизни, и не только
сохраняются, но и легко всплывают в сознании.

Русское  народное  творчество  —  сказки,  игры,  песни  —  легли  в  основу  системы
образовательной деятельности в нашем детском саду. Именно обращение к ним используется в
работе с детьми всех возрастных групп. Исходя  из  вышесказанного,  в  ДОУ  проводятся
следующие виды работы: создание мини музея «Красна изба», воспроизводящего атмосферу
быта русского народа, предков; изучение малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек,
потешек,  пословиц,  поговорок  и  т.  п.);  знакомство  с  праздниками  и  традициями  русского
народа,  изучение  традиций родного края;  знакомство  с народным искусством;  знакомство с
русскими народными играми.

Региональный компонент в ДОУ реализуется через приобщение воспитанников к быту
русского  народа  центральной  полосы  России,  его  традициям  и  культуре  в  разных  видах
деятельности.

Использование регионального компонента как одного из средств
социализации дошкольников предполагает следующее:
1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе

доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично вписывается краеведческий
материал.

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного
перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее близкому –

культурно-историческим фактам).
3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре,
природе  родного  края:  дети  сами  выбирают  деятельность,  в  которой  они  хотели  бы

участвовать,  чтобы  отразить  свои  чувства  и  представления  об  увиденном  и  услышанном
(творческая  игра,  составление  рассказов,  изготовление  поделок,  сочинение  загадок,
аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей природы).

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих познавательную
и эмоциональную активность детей. Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания
мира  и  его  отражения,  тем  выше  уровень  не  только  информированности,  но  и
любознательности,  увлечённости.  Приобщение  детей  к  региональной  культуре  связано  с
понятием «интерес». Именно он лежит в основе эффективного решения многих педагогических
задач.
Между интересом  и  деятельностью наблюдается  двусторонняя  связь:  интерес  развивается  в
деятельности  и  в  ней  же  реализуется.  Кроме  того,  интерес  меняет  характер  деятельности,
повышает её продуктивность.

Чтобы  поддержать  у  ребёнка  любопытство  и  интерес,  необходимы  объективные  и
субъективные условия.

К объективным условиям относятся:
а) Внутренние побудительные силы, приводящие в движение духовные и
умственные возможности детей.
б) Удовлетворение, соответствующее эстетическим вкусам, значимость деятельности.
в) Индивидуальные особенности ребёнка, впечатления и восприимчивость.
К субъективным условиям относится:
а) личность воспитателя;
б) предметно-развивающая среда;
Задачи реализации национально - регионального компонента
Физическое развитие.
Дети 3-4 лет
Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности русских народных игр

(прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.).
Дети 4-5 лет
Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  энергично
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отталкиваться  и приземляться  в прыжках на двух ногах на месте и с  продвижением вперед
необходимые при проведении русских народных игр.

Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников».
Социально - коммуникативное развитие
Дети 3-4 лет
Знать название родного посёлка, района, края, название детского сада и улицы, на которой

расположен детский сад, какие значимые здания находятся вблизи своего дома.
Формировать навыки социального поведения в среде сверстников, на улице.
Познакомить с русскими народными играми, вызвать ответную положительную реакцию у

детей.
Познавательное развитие
Дети 3-4 лет
Дать  детям  элементарные  представления  об  особенностях  природы  Красноярского  края,

учить узнавать на картинке 2-3 вида диких животных, обитающих в лесах, знать 2 дерева и 2
цветка.

Художественно-эстетическое развитие
Дети 3-4 лет
Учить  передавать  в  музыкально  –  ритмических  движениях  и  музыкальных играх  образы

животных и птиц, обитающих в Красноярском крае (медведь, заяц, волк, гуси).
Создавать атмосферу радости от умения передавать музыкальные образы в игре.
Познакомить с национальными инструментами – балалайка,  гармошка,  использовать их в

игре.
Учить рисовать элементы узоров, состоящие из прямых горизонтальных линий и квадратов.
Учить лепить животных, обитающих в лесах Красноярского края (заяц, волк, медведь).
Речевое развитие
Дети 3-4 лет
Формировать интерес к устному русскому народному творчеству.
Воспитывать интерес к его содержанию.
Учить рассказывать содержание с опорой на иллюстрации к книгам.

Особенности реализации воспитательного процесса во II младшей группе 
Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.  Игра  широко

используется  в  как  самостоятельная  форма работы с  детьми и как  эффективное  средство  и
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается
творческим  играм  (сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-драматизации  и
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное  внимание  уделяется  самостоятельной  деятельности  воспитанников.  Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков,
уровня развития творческого воображения,  самостоятельности, инициативы, организаторских
способностей,  а  также  от  имеющейся  материальной  базы  и  качества  педагогического
руководства.  Организованное  проведение  этой  формы  работы  обеспечивается  как
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время
утреннего приема,  прогулок и т.п.)  в помещениях и на свежем воздухе.  Она организуется  с
целью  активизации  пассивных  воспитанников,  организации  дополнительных  занятий  с
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например,
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
Технология реализации воспитательного процесса предусматривает:
1.     Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с  другом, детей и взрослых,
педагогов и родителей.
2.     Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели  субъект
субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. Реализация модели субъект
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субъектного взаимодействия основана на способности конструировать воспитательный процесс
на основе педагогической диагностики.
3.    Открытость  педагогического  процесса,  сотрудничество  педагогического  коллектива
детского сада с родителями, другими учреждениями поселка.
Основная цель:   успешная социализация ребенка в обществе.
Задачи:

1. Формировать  нравственное  сознание:  нравственно-мотивационные  установки  к  себе,
окружающей действительности,  необходимые для адекватного поведения в  обществе,
способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни.

2. Развивать  эмоциональную   сферу  детей:  приобщать  к  миру  эмоций  человека,  учить
контролировать  свои  чувства  и  переживания,  поддерживать  положительное
самоощущение и чувство безопасности и доверия к окружающему миру. 

3. Формировать  эмоционально-чувственное  отношение  к  миру  искусства;  воспитание
эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости.

Основные идеи
Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности воспитанника его
субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей.
Идея творчества.  В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей и
формирование потребностей личности ребенка. 
Идея  сотрудничества.  Совместная  творческая  деятельность  детей,  родителей  и  педагогов
является созидательной деятельностью, способствующей переживанию “ситуации успеха”. 
Идея  открытости. Контакт  с  семьей,  участие  родителей  в  воспитании,  доступность
информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума.

Содержание работы по формированию финансовой грамотности  детей
В  процессе  организации  образовательной  деятельности  по  изучению  основ  финансовой

грамотности   используются   как  традиционные,  классические  формы (игра,  беседа,  чтение,
экскурсии,  наблюдения  и  др.),  так  и  современные  (проектная  деятельность,  ситуационные
задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы
носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников.

Игра. Это  одна  из  самых предпочтительных форм для формирования  основ  финансовой
грамотности.  Тематика  таких  игр  может  быть  очень  разнообразной:  «Чтонельзя  купить?»,
«Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-
праздник  «Русская  ярмарка»,  «Где  что  купить?»,  «Выбираем  самое  важное»,  «Копим  и
сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается трудом»,
игра-соревнование  «Мои  домашние  обязанности»,  «Супермаркет»,  «Кому  что  нужно  для
работы» и пр.

Беседы-обсуждения,  чтение  (художественная  литература,  пословицы),  художественные
приемы (загадки)  могут быть использованы при реализации всех образовательных областей.
Чтение  –  является  основной  формой  восприятия  художественной  литературы.  Беседы-
обсуждения – одна из форм работы с  детьми,  которая  помогает  детям закрепить  знания по
разным темам. Примерные темы: труд – основа жизни, работать и зарабатывать, как придумали
деньги, какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся, как деньги попадают к нам в
дом, как складывается стоимость товара,  реклама,  долги, тратим разумно,  экономим, все по
плану, жадность и пр.

Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды:   ситуации
морального выбора; 

     -  ситуации общения и взаимодействия;
 - проблемные ситуации; игровые ситуации;

- практические ситуации по интересам детей и др.
Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной деятельности,

однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет развивать двигательную
(мелкую  моторику),  социально-коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,
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трудовую  деятельность,  речевое  и  физическое  развитие.  Такая  работа  может  стать  более
эффективной, если привлекать к участию в ней родителей.

Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) имеют особое
значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма может успешно использоваться
для  закрепления  пройденных  понятий:  работать  и  зарабатывать,  деньги,  желания  и
потребности,  тратить,  расходовать,  экономить,  беречь, откладывать,  копить,  сберегать,  план,
планировать,  занимать, долг и пр. Участие детей в театрализованных постановках позволяет
осуществлять  образование  и  развитие  по  всем  направлениям:  социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.

Формы совместной деятельности во II младшей группе.
Работа с родителями (законными представителями).

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации  развития  ребенка  работа  с  родителями  (законными  представителями)  детей
дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех
субъектов социокультурного окружения ОО.

На  единство  ценностей  и  готовности   к  сотрудничеству  всех  участников
образовательных отношений  строится воспитательная работа.

Отличительной  чертой  воспитательного  процесса   II младшей  групы  является  его
развивающая направленность, которая проявляется в создании условий, позволяющих каждому
ребенку реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы и желания. Ведущим
направлением  работы  педагогов  является  воспитание  всесторонне  развитого  ребенка.
Объединяя усилия взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с
детьми,  стараемся  выработать  единство  требований  педагогов  и  родителей  к  вопросам
воспитания.

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей
(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы:

Информационно-аналитические формы
Основной  задачей  информационно-аналитических  форм  организации  общения  с

родителями  являются  сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых
педагогических  знаний,  об  отношении  в  семье  к  ребенку,  о  запросах,  интересах  и
потребностях  родителей  в  психолого-педагогической  информации.  Только  на
аналитической  основе  возможно  осуществление  индивидуального,  личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения,  повышение
эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного
общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести
анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. Данные формы работы
проводятся с использованием родительских групп и чатов в сети Интернет
Анкетирование Один  из  распространенных  методов  диагностики,  который

используется  с  целью  изучения  семьи,  выяснения
образовательных потребностей родителей, установления контакта
с  ее членами,  для согласования  воспитательных воздействий на
ребенка. Может проходить с использованием Гугл – форм через
родительские группы.

Опрос Метод  сбора  первичной  информации,  основанный  на
непосредственном  (беседа,  интервью)  или  опосредованном
(анкета)  социально-  психологическом  взаимодействии
исследователя  и  опрашиваемого.  Источником  информации  в
данном  случае  служит  словесное  или  письменное  суждение
человека

Интервью и
беседа

Характеризуются  одним  ведущим  признаком:  с  их  помощью
исследователь  получает  ту  информацию,  которая  заложена  в
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словесных  сообщениях  опрашиваемых  (респондентов).  Это,  с
одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения,
мнения  и  т.  п.  (все  то,  что  не  подвластно  изучению  другими
методами), с другой — делает эту группу методов субъективной
(не  случайно  у  некоторых  социологов  существует  мнение,  что
даже  самая  совершенная  методика  опроса  никогда  не  может
гарантировать полной достоверности информации)

Познавательные формы
призваны  повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей,  а  значит,
способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить
родителей  с  особенностями  возрастного  и  психологического  развития  детей,
рациональными методами и приемами воспитания.
Практикум Форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по

воспитанию  детей,  эффективному  решению  возникающих
педагогических  ситуаций,  своеобразная  тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей

Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,  раскрывающая
сущность той или иной проблемы воспитания

Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из
интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня
педагогической  культуры,  позволяющая  включить  их  в
обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая
формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и
явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,  стимулирующий
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что  участники
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии
каждого

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по
очереди  выступают  с  сообщениями,  после  чего  отвечают  на
вопросы

Дебаты Обсуждение  в  форме  заранее  подготовленных  выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон

Педагогический
совет  с  участием
родителей

Главной  целью  совета  является  привлечение  родителей  к
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на
основе учета его индивидуальных потребностей

Педагогическая
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных
мероприятиях

Родительская
конференция

Служит  повышению  педагогической  культуры  родителей;
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только
родители, но и общественность

Общее родительское
собрание

Главной целью собрания является координация действий
родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по
вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и  развития
детей

Групповые
родительские
собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
содержанием  и  методами  воспитания  детей  определенного
возраста в условиях детского сада и семьи

Вечера  вопросов  и
ответов

Позволяют  родителям  уточнить  свои  педагогические  знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
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свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей
Родительские

вечера
Прекрасно  сплачивают  родительский  коллектив;  это  праздники
общения  с  родителями  друга  своего  ребенка,  это  праздники
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это
поиск  ответов  на  вопросы,  которые  перед  родителями  ставит
жизнь и собственный ребенок

Родительские
чтения

Дают  возможность  родителям  не  только  слушать  лекции
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в
ее обсуждении

Родительский
тренинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями,  которые
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с
собственным  ребенком,  сделать  его  более  открытым  и
доверительным

Педагогическая
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой
точки  зрения  по  этим  вопросам,  оказание  родителям
своевременной помощи

Семейная
гостиная

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива,
тем  самым  оптимизируются  детско-  родительские  отношения;
помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить
эмоциональный контакт между родителями и детьми

Дни добрых дел Дни  добровольной  посильной  помощи  родителей  группе,  ДОУ
(ремонт  игрушек,  мебели,  группы),  помощь  в  создании
предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет
налаживать  атмосферу  теплых,  доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями

День открытых
дверей

Дает  возможность  познакомить  родителей  с  дошкольным
учреждением,  его  традициями,  правилами,  особенностями
воспитательно-образовательной  работы,  заинтересовать  ею  и
привлечь их к участию

Ознакомительные
дни

Для  родителей,  дети  которых  не  посещают  дошкольное
учреждение

Эпизодические
посещения

Предполагают  постановку  конкретных  педагогических  задач
перед  родителями:  наблюдение  за  играми,  непосредственно
образовательной  деятельностью,  поведением  ребенка,  его
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью
педагога  и  ознакомление  с  режимом  жизни  детского  сада;  у
родителей  появляется  возможность  увидеть  своего  ребенка  в
обстановке отличной от домашней

Исследовательско-
проектные,  ролевые,
имитационные  и
деловые игры

В  процессе  этих  игр  участники  не  просто  впитывают
определенные  знания,  а  конструируют  новую модель  действий,
отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью
специалистов  пытаются  проанализировать  ситуацию  со  всех
сторон и найти приемлемое решение

Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения  между педагогами  и родителями,  а  также  более  доверительные отношения
между родителями и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)

Помогают  создать  эмоциональный  комфорт  в  группе,  сблизить
участников педагогического процесса
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Выставки работ
родителей и детей,
семейные вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и
детей

Совместные
походы и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями,  содержанием  и  методами  воспитания  детей  в  условиях  дошкольного
учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы
и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно-
ознакомительные

Направлены  на  ознакомление  родителей  с  дошкольным
учреждением,  особенностями  его  работы,  с  педагогами,
занимающимися  воспитанием  детей,  через  сайт  организации  и
сообщество «МБДОУ №5 «Капелька» в социальной сети ВК  в
сети Интернет, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в
средствах  массовой  информации,  информационные  проспекты,
видеофильмы;  выставки  детских  работ;  фотовыставки  и
информационные проспекты

Информационно-
просветительские

Направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об  особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое,  а  опосредованное  —  через  газеты,  организацию
тематических  выставок;  информационные  стенды;  записи
видеофрагментов  организации  различных  видов  деятельности,
режимных  моментов;  фотографии,  выставки  детских  работ,
ширмы, папки-передвижки 

Взаимодействие  педагогов  с  семьями  воспитанников  является  одним  из  важнейших
условий  развития  личности  ребенка  и  его  социализации  в  условиях  общественного  и
домашнего  воспитания.  Многие  родители  осознают  недостатки  воспитания  своих  детей,  но
зачастую  им не  хватает  элементарных знаний  по педагогике,  психологии,  медицине,  чтобы
решить возникающие проблемы. Как воспитать здорового ребенка, гармонично сочетающего в
себе физические и психологические аспекты? Как наладить контакт с детьми? В какие игры с
ним играть? Анализируя эти и множество других вопросов, с которыми родители обращаются
за помощью, педагогический коллектив решил направить свою деятельность на формирование
социальной  грамотности  семьи  в  различных  вопросах.  Прежде  всего  -  через  родительское
собрание. Ориентируясь на достижения современной психологии, используем на родительских
собраниях следующие методы взаимодействия:

 Групповые дискуссии
 Игра-моделирование
 Конструктивный спор
 Вербальная дискуссия

В рамках взаимодействия  с  семьёй в  ДОУ,  одной из  эффективной форм  поддержки
является «Семейная гостиная». В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных
сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч – один раз в месяц с ноября по май.
Тематика встреч определяется запросом родителей. Например:

 Знаю ли я своего ребенка?
 Подготовка детей к школе
 Мы – читающая семья?
 Искусство хвалить
 Взаимодействие с детьми
 Нравственное отношение в саду и дома
 Роль этикета в воспитании детей и др.
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Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той
или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в
сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники и т. д.).

Широко  используются  дл  явзаимодействия  с  родителями  воспитанников  в  рамках
реализации программы воспитания родительские группы созданные на платформах WhatsApp ,
Viber.

Также  тесное  сотрудничество со всеми участниками воспитательного процесса идёт
через  сайт  нашей  образовательной  организации
https://kap-mbdou.narod2.ru/index/glavnaja_stranica/0-4

События II младшей группы.
Событие  предполагает  взаимодействие  ребёнка  и  взрослого,  в  котором  активность

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной
ценности.  Событийным может быть не только организованное мероприятие,  но и спонтанно
возникшая  ситуация,  и  любой  режимный  момент,  традиции  утренней  встречи  детей,
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.

Проектирование событий позволяет построить  целостный годовой цикл методической
работы  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества.  Это  помогает  каждому
педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.

Виды событий во II младшей группе :
- проекты воспитательной направленности; 
- праздники;
- общие дела;
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);
- свободная игра;  свободная деятельность детей.

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
Совместная  деятельность  в  образовательных  ситуациях  является  ведущей  формой

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Рабочей программы, в
рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется  в течение всего времени
пребывания ребёнка в группе.

Основные  виды  организации  совместной  деятельности  в  образовательных  ситуациях
группы:

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, - 
-  чтение  художественной  литературы  с  последующим  обсуждением  и  выводами,

заучивание и чтение стихов наизусть;
 - разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация;
-  рассматривание  и  обсуждение   книжных  иллюстраций,  просмотр  видеороликов,

презентаций, мультфильмов;
-  организация  выставок  (книг,  репродукций  картин,  тематических  или  авторских,

детских поделок и тому подобное),
-  посещение мини музея «Красна изба» и тому подобное);
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога,

приучение  к  вежливому  общению,  поощрение  (одобрение,  тактильный  контакт,  похвала,
поощряющий взгляд).

Организация предметно-пространственной среды.
Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды

предусматривает  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других  участников

62

https://kap-mbdou.narod2.ru/index/glavnaja_stranica/0-4


образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном
процессе:

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности

социокультурных условий, в которых находится ДОО;
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной

деятельности;
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений,  радость

общения с семьей;
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития,

экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывающие  красоту  знаний,
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также
отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья,
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

-  компоненты  среды,  предоставляющие  ребёнку  возможность  погружения  в  культуру
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.

РОЛЬ  ПЕДАГОГА  В  ОРГАНИЗАЦИИ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  ПСИХОЛОГО  –
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА
Обеспечение  эмоционального благополучия  ребенка  достигается  за  счет  уважения к его

индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному  состоянию,  поддержки  его  чувства
собственного  достоинства.  Во  II младшей  группе  создана  атмосфера  принятия,  в  которой
каждый  ребенок  чувствует,  что  его  ценят  и  принимают  таким,  какой  он  есть;  могут  его
выслушать и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
♦ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
♦ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться

своими переживаниями и мыслями;
♦ помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
♦ создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  средств  (игра,

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

♦ обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности  организации  предметно  –  пространственной  среды.  Для  обеспечения

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей,
почти домашней,  в  таком случае  дети быстро осваиваются в  ней,  свободно выражают свои
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы
таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда —
это  среда,  в  которой  ребенку  уютно  и  уверенно,  где  он  может  себя  занять  интересным,
любимым  делом.  Комфортность  среды  дополняется  ее  художественно-эстетическим
оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка,  вызывает  эмоции,  яркие  и
неповторимые  ощущения.  Пребывание  в  такой   среде  способствует  снятию  напряжения,
зажатости,  излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий,
материалов, пространства.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Воспитание  у детей доброжелательного  и внимательного отношения  к людям возможно

только в  том случае,  если  педагог  сам  относится  к  детям доброжелательно  и  внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
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Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям необходимо:
♦ устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
♦ создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
♦ поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм

и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения  возникающих
проблемных ситуаций).

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать

существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и  активную
(готовность принимать самостоятельные решения).

В  ходе  реализации  Программы  дошкольники  получают  позитивный  социальный  опыт
создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети  должны чувствовать,  что  их  попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны  взрослыми.  Это  возможно  в  том случае,  если  образовательная  ситуация  будет
строиться с учетом детских интересов. 

Самостоятельность  человека (инициативность,  автономия,  ответственность)  формируется
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  необходимо  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

♦ учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;

♦ находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
♦ изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими

игровыми ситуациями;
♦ быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

С целью  поддержания  детской  инициативы  педагогами  создаются  ситуации,  в  которых
дошкольники учатся:

♦ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
♦ совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно предлагать  специальные

способы фиксации их выбора);
♦ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
♦ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
♦ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

Важно,  чтобы все  утренники  и  праздники  создавались  с  учетом детской  инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.

Особенности организации предметно – пространственной среды.  Среда должна быть
вариативной,  состоять  из  различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,
художественных  студий,  библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут
выбирать  по  собственному  желанию.  Предметно-пространственная  среда  меняется  в
соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм,
учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие  свободной  игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может
быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации  и  пр.  Педагог  может  выступать  в  игре  и  в  роли  активного  участника,  и  в  роли
внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности необходимо:
♦ создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
♦ определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
♦ наблюдать за  играющими детьми и понимать,  какие  именно события дня отражаются в

игре;
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♦ отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
♦ косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать

новые идеи или способы реализации детских идей).
Воспитатели  устанавливают  взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами  деятельности.

Спонтанная  игра  является  не  столько  средством  для  организации  обучения,  сколько
самоценной деятельностью детей.

Особенности организации предметно – пространственной среды. Для развития игровой
деятельности  игровая  среда  должна  стимулировать  детскую  активность  и  постоянно
обновляться  в  соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.  Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой
вклад в ее усовершенствование имеют и родители.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и  интересным

исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог   создаёт  ситуации,  в  которых  может  проявляться
детская  познавательная  активность,  а  не  просто  воспроизведение  информации.  Ситуации,
которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития
восприятия,  мышления,  воображения,  памяти),  возникают  в  повседневной  жизни  ребенка
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и
т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
♦ регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,

но и мышления;
♦ регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
♦ обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
♦ позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
♦ организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
♦ строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
♦ помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
♦ помогая организовать дискуссию;
♦ предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  том  числе  наглядные

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды.  Среда  для  развития

познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность
для  активного  исследования  и  решения  задач,  содержать  современные  материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и
пр.).

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В  дошкольном  возрасте  у  детей  появляется  опыт  создания  собственного  замысла  и

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
С целью развития проектной деятельности необходимо:

♦ создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;

♦ быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,  регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

♦ поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
♦ помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
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♦ в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;

♦ помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
Особенности  организации  предметно  –  пространственной  среды.  Для  развития

проектной деятельности предлагается детям большое количество увлекательных материалов и
оборудования,  стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству.  Природа  и  ближайшее
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объек-
тов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей
и детей.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы,
звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства необходимо:
♦ планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
♦ создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими  видами

деятельности;
♦ оказывать  помощь и  поддержку  в  овладении  необходимыми для  занятий  техническими

навыками;
♦ предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали

их замысел;
♦ поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе  необходимых  для

этого средств;
♦ организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут

представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности  организации  предметно  –  пространственной  среды.  Для  поддержки

самовыражения  детей  средствами  искусства  среда  насыщена  необходимыми материалами  и
обеспечивает возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком,
игрой  на  музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским  мастерством,
танцем, поделками из глины и пр.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их

врожденное стремление к движению. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

♦ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
♦ обучать детей правилам безопасности;
♦ создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
♦ использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно – пространственной среды.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться,
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных,
дети  имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка
должна предоставляет условия для развития крупной моторики.

Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в  помещениях)   трансформируемое
(меняется  в  зависимости  от  игры  и  предоставляет  достаточно  места  для  двигательной
активности).
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IV. Организационный раздел Программы

Психолого-педагогические условия реализации Рабочей программы II младшей группы.
Успешная  реализация  Рабочей  программы  обеспечивается  следующими  психолого-

педагогическими условиями:
1) признание  детства  как  уникального  периода  в  становлении  человека,  понимание

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со
всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности,
как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у
каждого воспитанника;

2) решение  образовательных  задач  с  использованием  как  новых  форм  организации
процесса  образования  (проектная  деятельность,  образовательная  ситуация,  образовательное
событие,  обогащенные игры детей в центрах активности,  проблемно-обучающие ситуации в
рамках интеграции образовательных областей и другое),  так и традиционных (фронтальные,
подгрупповые,  индивидуальные  занятий.  При  этом  занятие  рассматривается  как  дело,
занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение
детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием
разнообразных  педагогически  обоснованных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых
осуществляется педагогом;

3) обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного
процесса (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм
и методов образовательной  работы,  ориентация  на  стратегический  приоритет  непрерывного
образования - формирование умения учиться);

4) учёт  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического  развития
обучающихся  (использование  форм  и  методов,  соответствующих  возрастным  особенностям
детей;  видов  деятельности,  специфических  для  каждого  возрастного  периода,  социальной
ситуации развития);

5) создание  развивающей и  эмоционально  комфортной для  ребёнка  образовательной
среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному,
эстетическому  развитию  ребёнка  и  сохранению  его  индивидуальности,  в  которой  ребёнок
реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;

6) построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития;

7) индивидуализация  образования  (в  том  числе  поддержка  ребёнка,  построение  его
образовательной  траектории)  и  оптимизация  работы  с  группой  детей,  основанные  на
результатах педагогической диагностики (мониторинга);

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе
специальных  психолого-педагогических  подходов,  методов,  способов  общения  и  условий,
способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством
организации инклюзивного образования;

9) совершенствование  образовательной  работы  на  основе  результатов  выявления
запросов родительского и профессионального сообщества;

10) психологическая,  педагогическая  и  методическая  помощь  и  поддержка,
консультирование  родителей  (законных представителей)  в вопросах обучения,  воспитания и
развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;

11) вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  реализации
образовательной  программы  и  построение  отношений  сотрудничества  в  соответствии  с
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;

12) психолого-педагогического  просвещения  родителей  (законных  представителей)
обучающихся;

13) непрерывное  психолого-педагогическое  сопровождение  участников
образовательных  отношений  в  процессе  реализации Рабочей  образовательной  программы  II
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группы 
14) использование  форм  и  методов  взаимодействия,  востребованных  современной

педагогической  практикой  и  семьей,  участие  всех  сторон  взаимодействия  в  совместной
социальнозначимой деятельности;

15) использование  широких  возможностей  социальной  среды,  социума  как
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации;

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  рассматривается  как  часть

образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для
разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого
ребёнка деятельности.

Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  включает  организованное
пространство,  материалы,  оборудование,  электронные  образовательные  ресурсы  и  средства
обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы
для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности
для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.

В соответствии со ФГОС ДО  развивающая предметно -  пространственная среда во  II
младшей  группе  создана  с  учётом  целей  и  принципов  Рабочей  программы,  возрастной  и
гендерной специфики.

 Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  организована  как  единое
пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между
собой по содержанию, масштабу, художественному решению.

При создании РППС учитываются:
- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия;
-  возраст,  уровень  развития  детей  и  особенности  их  деятельности,  содержание

образования;
- задачи образовательной программы;
-  возможности  и  потребности  участников  образовательной  деятельности  (детей  и  их

семей,  педагогов  и  других  сотрудников  ДОО  и  других  участников  образовательной
деятельности).

Развивающая предметно - пространственная среда во II младшей группе  соответствует:
- требованиям ФГОС ДО;
-  Основной образовательной программе МБДОУ №5 «Капелька»;
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;
- возрастным особенностям детей;
- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;
- требованиям безопасности и надежности.
Наполняемость  РППС   позволяет  осуществлять  образовательный  процесс  в  целом  и

включает   необходимые  материалы  для  реализации  содержания  каждого  из  направлений
развития и образования детей согласно ФГОС ДО.

РППС   обеспечивает  возможность  реализации  разных  видов  индивидуальной  и
коллективной  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
двигательной,  продуктивной и прочее,  в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  РППС  II младшей  группы   содержательнонасыщенна;
трансформируемая; полифункциональная; доступна; безопасна.

РППС обеспечивает  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной
работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды.
Правильная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
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оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует  познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать
свое мышление и воображение.

Особенности организации образовательной среды на прогулочных участках детского сада
          В  соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования к предметно-пространственной развивающей среде,  создаваемой в
детском  саду,  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала
пространства  не  только  помещение  детского  сада  и  игровых  групп,  но  и  на  территории
прогулочного участка  дошкольного учреждения.  

Прогулочный  участок  –  место  для  проведения  игр,  образовательной  деятельности,
наблюдений за растениями и животными, приобщения воспитанников к труду на протяжении
всего года.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также возрастными и индивидуальными
особенностями  детей  на   участке  II младшей  группы  созданы  условия  для  игровой,
познавательной, исследовательской деятельности, двигательной активности воспитанников.

Площадь  игровых  прогулочного  участка  достаточно  обширна,  а   природная
составляющая территории  играет роль важнейшего компонента в образовательном процессе и
активно  используется  для  построения  развивающей  среды,  поэтому  подобная  среда   нами
рассматриваться как эколого-развивающий комплекс. 

Эколого-развивающий  комплекс,  создающийся,  прежде  всего,  с  целью  расширения
образовательного  пространства  детского  сада,  позволяет  решать  следующие  воспитательно-
образовательные задачи:

- формировать начала экологического сознания у детей дошкольного возраста; 
-  сохранять  и  укреплять  их  физическое  и  психическое  здоровье;  активно  развивать

познавательные интересы дошкольников, стимулируя интеллектуальное развитие детей; 
-  формировать  интерес  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,

развивать детское творчество; 
- формировать умения и навыки организации совместной деятельности и др.
В  основе  создания  эколого-развивающего  комплекса  на  участке  детского  сада

лежат определенные принципы, а именно: 
1) принцип интеграции образовательных областей; 
2)  принцип  полифункциональности  зон,  предусматривающий  разнообразное

использование различных составляющих эколого-развивающего комплекса; 
3)  принцип  информативности  (насыщенности),  предусматривающий  разнообразие

тематики материалов и оборудования среды; 
4)  принцип  педагогической  целесообразности,  позволяющий  предусмотреть

необходимость  и  достаточность  наполнения  эколого-развивающего  комплекса,  а  также
обеспечить  возможность  самовыражения  воспитанников,  индивидуальную  комфортность  и
эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

5)  принцип  трансформируемости,  обеспечивающий  возможность  изменений  эколого-
развивающего комплекса,  позволяющих по ситуации вынести  на  первый план ту  или иную
функцию центра;

 6)  принцип  активности  детей  в  создании  и  трансформации  эколого-развивающего
комплекса. 
К  числу  экологических  пространств,  создаваемых  на  территории  нашего   детского  сада,
относятся: «Экологическая тропинка»,  «зеленый маршрут»,  уголок леса и уголок луга (уголки
нетронутой природы), различные цветники (клумбы, рабатки, палисадники, бордюры, вазоны, и
др.),  дворы-парки  с  аллеями,  лужайками,  тематические  цветочные  поляны,
«Экспериментальный  уголок овощевода».
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Каждый  участок  оборудован   беседкой,  в  которой  можно  укрыться  от  солнца  и  дождя,
развернуть сюжетно-ролевую игру.

На участках оформлены места для спортивных, подвижных игр, для игр с водой, песком.
С  целью  укрепления  физического  здоровья  детей  на  участке  помимо  спортивной

площадки,  оборудованы  дорожки  здоровья,  на  которых  представлены  разные  по  форме  и
структуре  поверхности  материалы:  шишки,  песок,  различные  камешки  и  другой  материал,
прежде всего,  природный.     Подобные дорожки обеспечивают эффективный массаж стоп и
закаливание. 

Творческую активность детей, возможность самовыражения обеспечивает разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря на участке.

На участках для полноценной организации прогулок в наличии не только стационарное,
но  и  выносное  оборудование.  Также  используется  нестандартное  игровое  оборудование
изготовленное из спилов деревьев, автомобильных покрышек
         В  зимнее  время  спортивные  зоны  на  участке  детского  сада  преображаются:
выстраиваются снежные крепости для проведения спортивных забав и развлечений; возводятся
снежные горки для катания и др.

Для организации спокойного отдыха, а также с целью восстановления психологического
комфорта детей оборудуется «тихий уголок».  

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников,

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
-  двигательную  активность,  в  том числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в

подвижных играх и соревнованиях;
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-  пространственным

окружением;
- возможность самовыражения детей.

Особенности традиционных событий праздников, мероприятий
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал
захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Перечень
обязательных  общегосударственных  праздников,  это  наши  общегосударственные,
общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России.

Младшая группа (от3 до4лет)

Праздник Осени

День матери

Новый год

23 февраля

8 марта

9 мая
Встречаем Весну (Масленица)

День флага России
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Любой праздник для ребёнка противопоставлен обыденной жизни, является эмоционально
значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, это коллективное действие,
объединяющее сообщество детей, родителей и педагогов.

 Условия  успешности проведения детских праздников: 
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный
выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и
пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со
знаменательными событиями:

♦ Концерт
♦ Квест
♦ Проект
♦ Образовательное событие
♦ Мастерилки
♦ Соревнования
♦ Выставка 
♦ Спектакль
♦ Чаепитие и т.д.

Второе  условие  —  участие  родителей. Вторым  обязательным  элементом  является
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги
устраивают конкурсы для родителей,  просят  подготовить  детско-родительские  выступления,
родители  участвуют  в  детских  заданиях  на  импровизацию  (то  есть  не  отрепетированных
заранее). 
Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое
для детей  -  создание  и  конструирование  праздника  самими  детьми.  Для этого  необходимо,
чтобы  основная  инициатива  исходила  от  детей  и  дети  сами  с  помощью  воспитателя
планировали  и  придумывали  праздник  —  что  там  будет,  во  что  наряжаться,  кто  будет
выступать,  как  сделать  костюмы  и  декорации  (если  нужно),  кого  пригласить,  делать  ли
пригласительные билеты. Взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не
должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу
и помочь им реализовать задуманное.

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть организованы
в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость,  это
подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца
понять и прочувствовать этот праздник.

Материально-техническое  обеспечение  Рабочей  программы,  обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Во II младше группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:

1) возможность  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
Рабочей программы;

2) выполнение  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  гигиенических
нормативов,  содержащихся  в  СП  2.4.3648-20,  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания  населения»,
утверждённых  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года
(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21

3) выполнение  требований пожарной безопасности и электробезопасности;
4) выполнение  требований по охране здоровья обучающихся;
5) возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ООП,  в  том  числе

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.
При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с  ООП  учитываются

особенности их физического и психического развития.
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Группа  оснащена  полным  набором  оборудования  для  различных  видов  детской
деятельности в помещении и на участке, игровой площадкой, озелененной территорией.

Методические пособия.
Календарь сезонных наблюдений Юный эколог.
Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Методическое пособие.
Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. Методическое пособие.
Система экологического воспитания дошкольников. Методическое пособие.
Плакаты:  «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как

лесник  заботится  о  лесе»,  «Кому нужны деревья  в  лесу»,  «Лес  — многоэтажный дом»,
«Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу».

Картины из  жизни диких  животных:  «Бурый медведь.  Наглядное пособие с  методическими
рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с методическими рекомендациями».

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО  —  ДЕТЯМ
Народное искусство -детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т. С.
Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет»,

«Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан»,
«Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская
роспись», «Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки».

Комплекты  для  творчества  в  еврослоте:  «Городецкая  роспись»,  «Дымковская  игрушка»,
«Жостовский  букет»,  «Сказочная  гжель»,  «Узоры  Северной  Двины»,  «Филимоновские
свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана».

Наглядные  пособия:  «Городецкая  роспись»,  «Дымковская  игрушка»,  «Золотая  хохлома»,
«Каргопольская  игрушка»,  «Полхов-Майдан»,  «Сказочная  гжель»,  «Филимоновская
игрушка».

Плакаты:  «Гжель.  Примеры узоров и орнаментов»,  «Гжель. Работы современных мастеров»,
«Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных
мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская
свистулька.  Работы современных мастеров»,  «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»,
«Хохлома. Работы современных мастеров».

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические рекомендации.
Плакаты:  «Алфавит»;  «Английский  алфавит»;  «Веселый  алфавит»;  «Водный  транспорт»;

«Воздушный  транспорт»;  «Городской  транспорт»;  «Грибы»;  «Деревья  и  листья»;
«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»;
«Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму
спит»; «Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты народов
мира»;  «Музыкальные инструменты  эстрадносимфонического  оркестра»;  «Народы стран
ближнего  зарубежья»;  «Насекомые»;  «Немецкий  алфавит»;  «Овощи»;  «Очень  важные
профессии»;  «Перелетные  птицы»;  «Погодные  явления»;  «Полевые  цветы»;  «Птицы»;
«Птицы  жарких  стран»;  «Садовые  цветы»;  «Спецтранспорт»;  «Строительные  машины»;
«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные
птицы»; «Цвет».

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»;
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные символы
России»;  «Грибы»;  «День  Победы»;  «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней по-
лосы»;  «Инструменты  домашнего  мастера»;  «Космос»;  «Морские  обитатели»;
«Музыкальные  инструменты»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Офисная  техника  и
оборудование»;  «Посуда»;  «Птицы  домашние»;  «Птицы  средней  полосы»;  «Рептилии  и
амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»;
«Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях
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художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»;  «Зима»; «Зимние виды
спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой
дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о
Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»;
«Расскажите  детям о космосе»;  «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»;
«Расскажите  детям  о  рабочих  инструментах»;  «Расскажите  детям  о  транспорте»,
«Расскажите  детям о специальных машинах»;  «Расскажите детям о хлебе»,  «Расскажите
детям  о  грибах»;  «Расскажите  детям  о  деревьях»;  «Расскажите  детям  о  домашних
животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;  «Расскажите  детям о животных
жарких  стран»;  «Расскажите  детям о  лесных животных»;  «Расскажите  детям о  морских
обитателях»;  «Расскажите  детям  о  насекомых»;  «Расскажите  детям  о  фруктах»;
«Расскажите  детям  об  овощах»;  «Расскажите  детям  о  птицах»;  «Расскажите  детям  о
садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о
зимних видах спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите
детям о драгоценных камнях».

Примерный  перечень  литературных,   художественных  произведений  для  реализации
Рабочей программы II младшей группы.

Примерный перечень художественной литературы.
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок,

шерстяной  бочок...»,  «Дождик,  дождик,  пуще...»,  «Еду-еду  к  бабе,  к  деду...»,  «Жили  у
бабуси...»,  «Заинька,  попляши...»,  «Заря-заряница...»;  «Как  без  дудки,  без  дуды...»,  «Как  у
нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три курицы...»,
«Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка
на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-
муравка...», «Чики-чики-чикалочки...».

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова);
«Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и
заяц» (обраб. В. Даля);  «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова);  «У страха глаза велики»
(обраб. М. Серовой).

Фольклор  народов мира.  Песенки.  «Кораблик»,  «Храбрецы»,  «Маленькие  феи»,  «Три
зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...»,
пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с
чеш. С. Маршака.

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые
козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л.
Зориной;  «Храбрец-молодец»,  пер.  с  болг.  Л.  Грибовой;  «Пых»,  белорус,  обр.  Н.  Мялика:
«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой.

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»;

Заболоцкий  Н.А.  «Как  мыши  с  котом  воевали»;  Кольцов  А.В.  «Дуют  ветры...»  (из
стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»;
Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об
умном мышонке»;  Михалков С.В.  «Песенка  друзей»;  Мошковская  Э.Э.  «Жадина»;  Плещеев
А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет
наш,  солнышко!..»,  по  выбору);  Токмакова  И.П.  «Медведь»;  Чуковский  К.И.  «Мойдодыр»,
«Муха-  цокотуха»,  «Ёжики  смеются»,  «Ёлка»,  Айболит»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха»  (по
выбору).

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег
идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору);
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Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»;
Прокофьева  С.Л.  «Маша  и  Ойка»,  «Сказка  про  грубое  слово  «Уходи»»,  «Сказка  о
невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»;
Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла
весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька»,
«Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж».

Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик»,

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л.
«Карандаш»,  пер.  с  укр.  3.  Александровой;  Капутикян  С.  «Кто скорее  допьет»,  пер.  с  арм.
Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я
тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с
болг. М. Маринова.

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в
зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с
англ. О. Образцовой;  Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»),  пер.
чешек. Г. Лукина.
Примерный перечень произведений изобразительного искусства

Иллюстрации,  репродукции  картин:  И.Е.  Репин  «Яблоки  и  листья»;  В.М.  Васнецов
«Снегурочка»;  В.А.  Тропинин  «Девочка  с  куклой»;  А.И.  Бортников  «Весна  пришла»;  А.Н.
Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка».

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый».

Примерный режим и распорядок дня во II младшей группе  от 3-4  лет
Режим дня на холодный период учебного года для детей II младшей группы (от 3 до 4 лет)

7.00-8.00 Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность по выбору
и интересам. Коррекционная работа в индивидуальной форме. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика (не менее 10 минут)
8.10 -8.30 Утренний круг

8.30-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических
навыков.

9.00-9.10 Игры, подготовка к занятиям
9.10-9.50 Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, перерывы

между занятиями, не менее 10 минут)
9.50-10.00 Второй завтрак

10.00-12.00 Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  спортивные,  подвижные  игры,
наблюдения, труд,  возвращение с прогулки

12.00-12.30 Обед
12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00-15.20
Постепенный  подъем  детей,  гимнастика  после  сна,  закаливающие
процедуры

15.20-15.50 Полдник
15.50-16.05 Чтение художественной литературы

16.05-15.45

Игры по интересам, сюжетно – ролевые игры, настольно – печатные,
дидактические игры. Самостоятельная художественно –эстетическая ,
театрализованная  деятельность  детей.  Коррекционная  работа  в
индивидуальной форме.

16.45-17.00 Вечерний круг

17.00-18.30
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  спортивные,  подвижные  игры,
наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей, возвращение с
прогулки.

18.30 Ужин
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 до19.00
Самостоятельна  деятельность  детей.  Коррекционная  работа  в
индивидуальной форме.  Уход домой.

Режим дня на теплый период учебного года
для детей II младшей группы (от 3 до 4 лет)

7.00-8.00 Утренний  прием  детей,  игры,  самостоятельная  деятельность  по  выбору  и
интересам детей

8.00-8.10 Утренняя гимнастика (не менее 10 минут), оздоровительные мероприятия
8.10 -8.30 Утренний круг

8.30-9.00 Завтрак
9.00-9.20 Игры, самостоятельная деятельность

9.50-10.00 Второй завтрак
9.20-12.00 Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  занятия  на  прогулке,  возвращение  с

прогулки
12.00-12.30 Обед
12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон
15.00-15.20 Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, закаливающие процедуры
15.20-15.50 Полдник
15.50-16.05 Чтение художественной литературы

16.05-15.45
Игры  по  интересам,  сюжетно  –  ролевые  игры,  настольно  –  печатные,
дидактические  игры.  Самостоятельная  художественно  –эстетическая  ,
театрализованная деятельность детей.

16.45-17.00 Вечерний круг
17.00-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей
18.30 Ужин
до 19.00 Уход домой

Согласно  пункту  2.10  СП  2.4.3648-20  к  организации  образовательного  процесса  и
режима дня должны соблюдаются следующие требования:

-  режим  двигательной  активности детей  в  течение  дня  организуется  с  учётом
возрастных особенностей и состояния здоровья;

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим
дня  физкультминуток  во  время  занятий,  гимнастики  для  глаз,  обеспечивается  контроль  за
осанкой,  в  том  числе,  во  время  письма,  рисования  и  использования  электронных  средств
обучения;

-  физкультурные,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  массовые  спортивные
мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста,
физической подготовленности и состояния здоровья детей;

-  возможность  проведения  занятий  физической  культурой  и  спортом  на  открытом
воздухе,  а  также  подвижных  игр,  определяется  по  совокупности  показателей
метеорологических  условий  (температуры,  относительной  влажности  и  скорости  движения
воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической
культурой  проводятся в зале.

Режим двигательной активности детей    II младшей группы (4-5 лет)
в  соответствии:  с  Федеральной  образовательной  программой  дошкольного  образования.
Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г.
№ 1028; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28  сентября  2020  года  №  28.  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»

№
п/п

Форма  организации  двигательной
деятельности

Особенности  организации,
продолжительность

в день в неделю
1. Утренняя гимнастика 10 мин. 50 мин.
2. Физкультурные занятия 2 раза в неделю 45 мин.

Плавание 1 раз в неделю
15 мин

3. Физкультминутки 4 мин 14 мин
4. Музыкальные  занятия  (музыкально-

ритмические движения, игры)
2 раза в неделю
8- 9 мин

40 -45 мин.

5. Подвижные  игры,  спортивные
упражнения

8-10 мин. 40-50 мин.

6. Самостоятельная  двигательная
деятельность  на  прогулке,
подвижные, спортивные игры
(Общее  время  двигательной
активности  детей  на  прогулке  не
менее  60  /70  %  от  её
продолжительности  при  условии
разнообразия движений).

30 - 35 мин. 150-125 мин.

7. Гимнастика после дневного сна 4-5 мин. 20-25 мин.
Общая  длительность  двигательной
активности детей

1 час 25  мин. 7 часов 5 мин.

Активный отдых
1. Физкультурные досуги, развлечения 1-2 раза в месяц

120-25 мин.
2. День здоровья 1 раз в квартал

Календарный план воспитательной работы.
План является единым для ДОО.
Примерный  перечень  основных  государственных  и  народных  праздников,

памятных дат в календарном плане воспитательной работы .

месяц дата событие

ян
ва

р
ь 27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной

армией  крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (включается в план
воспитательной работы с дошкольниками ситуативно).

ф
ев

р
ал

ь 2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в  Сталинградской  битве  (включатся  в  план  воспитательной
работы с дошкольниками ситуативно);

8 февраля День российской науки

15 февраля День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за
пределами Отечества

21 февраля Международный день родного языка 
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23 февраля День защитника Отечества.
м

ар
т 8 марта Международный женский день

18 марта День  воссоединения  Крыма  с  Россией  (включатся  в  план
воспитательной работы с дошкольниками  ситуативно)

27 марта Всемирный день театра

ап
р

ел
ь 12 апреля День космонавтики

м
ай 1 мая Праздник Весны и Труда; 

9 мая День Победы

19 мая День детских общественных организаций России;

24 мая День славянской письменности и культуры

и
ю

н
ь 1 июня День защиты детей

6 июня День русского языка

12 июня День России

22 июня День памяти и скорби.

и
ю

л
ь 8 июля День семьи, любви и верности

ав
гу

ст 12 августа День физкультурника;

22 августа День Государственного флага Российской Федерации;

27 августа День российского кино

се
н

тя
бр

ь 1 сентября День знаний

3 сентября День окончания  Второй мировой войны, День солидарности в
борьбе с терроризмом

8 сентября Международный день распространения грамотности

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников

ок
тя

бр
ь 1 октября Международный день  пожилых  людей;  Международный  день

музыки;

4 октября День защиты животных

5 октября День учителя

Третье
воскресенье
октября

День отца в России

н
оя

бр
ь 4 ноября День народного единства

8 ноября День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
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Последнее
воскресенье
ноября 

День матери в России

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации.
де

к
аб

р
ь 3 декабря День  неизвестного  солдата;  Международный  день  инвалидов

(включается  в  план  воспитательной  работы  с  дошкольниками
ситуативно);

5 декабря День добровольца (волонтера) в России

8 декабря Международный день художника

9 декабря День Героев Отечества

12 декабря День Конституции Российской Федерации

31 декабря Новый год.
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