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1. Пояснительная записка

1.1.1.Введение

Рабочая  программа  разработана  на  основе  основной  общеобразовательной  программы
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения-  детский  сад  компенсирующего
вида  №32  «Сказка»  г.Клинцы  Брянской  области, в основу  написания  которой   положены
следующие нормативные документы: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012г. 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
 Конвенция о правах ребенка, 1989г.
 Концепция дошкольного воспитания 16.06.1989 г. № 7/1  
   Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  утверждена
Президентом РФ   Д. Медведевым  04.02.2010 года)
 Типовое положение ДОУ (Утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ
от 27 октября 2011 г. №2562).
 Концепция  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное  звено)
(одобрена   и  утверждена  Федеральным координационным советом по  общему образованию
Минобразования РФ 17.06.2003 г.)  г.).
 СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические   требования  к   устройству,
содержанию   и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013г.  N  26  (зарегистрировано  Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013г., регистрационный N 28564)
 Лицензия  ДОУ  на  право  осуществления  образовательной  деятельности
(регистрационный номер 3773  от  12.10.2015г.)
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидимиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденными  постановлением
Главного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №28,СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от
28.01.2021 №2, 
 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.07.2020  №373  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам-образовательнымпрограммам  дошкольного  образования»,
уставом детского сада.
 Устав ДОУ № 4074  – дата регистрации  17.12.2015 г.
 Локальные акты МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 32 «Сказка» г. Клинцы
Брянской обл.

 Рабочая  программа разработана воспитателями МБДОУ - детского сада компенсирующего 
вида № 32 «Сказка» г. Клинцы:

 Кожушная К.Б. – воспитатель 
 Кожемяко И.А. – воспитатель                                                       
Исполнители  рабочей  программы:  педагоги  ДОУ,  дети,   родители  детей,  социум
(общественность).
   Рабочая  программа  ДОУ   рассматривается  как  модель  организации  образовательного
процесса  ориентированного  на  личность  воспитанника  и  учитывающая  вид  дошкольного
образовательного учреждения, а также приоритетные направления деятельности.
      Содержание  образовательного  процесса  в  Учреждении  выстроено  в  соответствии  с
основными общеобразовательными программами дошкольного образования: 
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 Развитие:  Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования /Под ред. Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ»,2015 г.168
с.
    Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –
физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому  и  художественно-
эстетическому развитию.
 

1.1.2.   Цели и задачи по реализации рабочей программы

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

            Программа направлена на достижение следующей цели: 
позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в
адекватных его возрасту детских видах деятельности.
          Задачи реализации Программы:
● охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
● обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);
● обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования;
● создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
● объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
● формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования  предпосылок  учебной
деятельности;
● обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных  программ  и
организационных  форм  уровня  дошкольного  образования,  возможности  формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей
и способностей воспитанников;
● формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим  и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы
          

  В   основу   формирования   Программы   в   первую   очередь   положен   принцип
гуманизма,  гуманизации воспитательно-образовательного  процесса  ДОУ,  который  вслед  за

5



А.В.Запорожцем   мы   будем   понимать   как  ориентацию  на  ребёнка,  его  потребности,
возможности, возрастные и индивидуальные особенности. 
                Отметим также и такой принцип, на основе которого построены все современные
документы  по  дошкольному  образованию  как  демократизация,   предполагающий  свободу
мнений и возможность их открыто высказывать, в рамках ДОУ этот принцип означает также
свободное сотрудничество на всех уровнях. 
                  Неотъемлемой частью современного дошкольного образования является также
принцип  комплексности, всесторонности развития, т.е. образовательный процесс, охватывает
все  основные  направления  развития  ребёнка  (физическое,  умственное,  эстетическое,
нравственное, трудовое), решение которых осуществляется в комплексе.
          Теоретическим основанием данных программ являются  положения  отечественной
психологической школы: 

   о самоценности дошкольного периода развития (А.В. Запорожца); 
 о развитии  способностей (Л.А.Венгера); 
  о творческом характере развития; 
  культурологический подход к отбору содержания образования; 
 деятельностный подход к развитию ребенка (А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В.

Давыдова). 
                Программа  построена с учетом принципов  заложенных в ФГОС  к структуре,
условиям и результатам реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования  и  общим  принципам дошкольного образования:  

 принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  всестороннее  развитие
ребенка  (обеспечивает  становление  личности  ребенка  и  ориентирует  педагога  на  его
индивидуальные особенности); 
научная   обоснованность   и   практическая   применимость   (содержание   Программы
соответствует   основным  положениям  возрастной    психологии  и   дошкольной
педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования);  

 интеграция  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями
и   особенностями  воспитанников,   спецификой   и   возможностями   образовательных
областей   (взаимодействие   содержания  образовательных  областей  для  обеспечения
целостности образовательного процесса); комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса; 

 создание благоприятной  социальной ситуации развития каждого ребенка; 
 формирование  познавательных  интересов  ребенка  и  познавательных  действий  через

включение  его  в различные виды деятельности; 
 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей; 
 полноценного  проживания  ребёнком  всех  этапов  дошкольного детства, амплификации

(обогащения) детского развития
                            В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит
культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС, который предполагает:
• полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья); 
• содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;
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• формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности;
• возрастную  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту   и
особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.
Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового
уровня  системы  общего  образования  с  целью  формирования  общей  культуры  личности
воспитанников,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются  также  возраст  детей  и  необходимость  реализации  образовательных  задач   в
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 
-  игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую  деятельность  детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
-  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
-  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены  следующие  психолого-
педагогические условия: 
● уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,  формирование  и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях;
● использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
● поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах
деятельности;
● возможность  выбора  детьми  материалов,   видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия ; 
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране
и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательный процесс.
Для  получения  качественного  образования  детьми  с  ОВЗ  в  рамках  реализации  Программы
создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения
и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ. 
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Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
      Программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования(объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа:
соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребенка;
сочетает принципам научной обоснованности и практической применимости;
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
обеспечивает  единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач  процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие
знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детей
дошкольного возраста;
строиться с учетом образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра.

1.1.4.  Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  второй
младшей группы

Комплектование второй младшей  группы «Теремок» на 01.09.2021 г.

№гр. Возраст
детей

Количество Мальчики Девочки Наполняемость
по нормам

Фактическая
наполняемость

2 мл. гр. 3-4 года 20  чел   11 чел 9 чел  24  чел     20  чел 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)

У  детей  четвертого  года  жизни,  как  и  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,
происходит  интенсивное  физическое  развитие.  Овладение  определенными  действиями,
движениями  (мелкими  и  крупными),  соответствие  двигательных  умений  некоторым
минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка.
Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это
показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. У детей
этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям
физической  культурой.  Происходит  развитие  основных  двигательных  навыков,  их
дифференциация  и  усложнение.  Например,  ребенок  умеет ходить  прямо,  сохраняя  заданное
направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие,
передвигаясь  в  усложненных  условиях,  лазать  по  лесенке-стремянке  и  др.,  использовать
двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 
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Важнейшим  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  уровень  овладения  им
различными  видами  детской  деятельности(конструирование,  изобразительная,  литературно-
художественная  и  др.),которая,  с  одной  стороны  служит  источником  и  движущей  силой
развития ребенка, с другой – именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. К 3
– 4 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями.

 Трехлетний ребенок способен овладеть ролью –более сложным способом построения игры.
У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог.
В  играх  с  правилами  начинают  овладевать  правилами  одновременных  или  поочередных
действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем полноценного
речевого  развития  и  общения  является  инициативная  речь  ребенка.  В  возрасте  трех  лет  у
ребенка возрастает  внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные
умения.  В  большинстве  случаев  речь  детей  этого  возраста  несовершенна:  нечетка,
характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого – это то,
чему  ребенок  подражает,  что  становится  образцом  для  его  высказываний.  В  младшем
дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача
речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи,
обогащение словаря, развитие грамматического строя и,  наконец,  становление связной речи,
которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. 

В  познавательном  развитии  ребенка  младшего  дошкольного  возраста  важен  переход  от
простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами
предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих
ребенка в реальности.  Центральными задачами развития умственных способностей детей во
второй младшей группе является  освоение ими способов ориентировки в  действительности,
направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации.
В  области  развития  умственных  способностей  основу  составляют  развитие  сенсорных
способностей,  освоение  действий  с  сенсорными  эталонами.  Кроме  того,  существенное
внимание уделяется освоению действий с различными условными заместителями объектов и
ознакомлению детей  с  простейшими формами символизации,  позволяющими выразить  свое
отношение к действительности. 

Творческие  способности  ребенка  развиваются  в  процессе  решения  специальных  задач,
допускающих  множество  вариантов  решения  и  гибкое  использование  новых  способов.
Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные
постройки,  рисунки  отдельных  предметов,  присвоение  имен  или  названий  отдельным
персонажам  сказок  или  их  действиям)  .Развитие  художественных  способностей  наряду  с
развитием общих творческих способностей основывается на освоении специфических средств
художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти
средства.

 Развитие  коммуникативных  способностей  детей  4-го  года  жизни  –  это  приобщение,
развитие  чувства  принадлежности  к  новой  социальной  группе.  В  этом  возрасте  через
знакомство  с  чувствами  человека,  способами  их  выражения,  с  правилами  коммуникации
закладываются  основы  свободного  общения,  взаимодействия  с  взрослыми  и  детьми  по
правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. Конкретное
проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, игрой, приносящим
радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает
негативные  переживания)  дети  сразу  применяют  физические  и  словесные  виды  давления
(пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с жалобой
к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют
ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем
взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие  эмоциональной  регуляции  –  это  возникновение  у  ребенка  как  можно большего
количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в детском
саду,  позволяющее  адекватно  эмоционально  реагировать  на  них,  «входить»  в  ситуации  и
начинать действовать в ситуациях по правилам. 
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Развитие  произвольной  регуляции  детей  состоит  в  знакомстве  детей  с  элементарными
правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки направило при попадании в
ту  или  иную  ситуацию,  некоторыми  навыками  выполнения  правил  самообслуживания,
взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется
как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у
детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального
контакта  ребенка  с  близкими  взрослыми  и  способов  коммуникации,  которые  предлагает  и
которыми владеет взрослый.

Индивидуальные особенности воспитанников:

Списочный состав воспитанников:   20 человек.

№ Ф.И.ребёнка 1гр.зд. 2 гр.зд. 3гр.зд. Ниличие хр.заболеваний. Замена
питания.

1 Жудин Александр 2 гр.зд. Замена питания
2 Карликова Ульяна 2 гр.зд.

3 Курилов Сергей 2 гр.зд.

4 Тоноян Рафаел 2 гр.зд.

5 Романенко Варвара 2 гр.зд.

6 Киселев Роман 2 гр.зд.

7 Степаненко Евгений 2 гр.зд. Замена питания
8 Пожарская Анастасия 2 гр.зд. Замена питания
9 Ладик Семен 2 гр.зд.

10 Марченко Анастасия 2 гр.зд.

11 Науменко Ксения 2 гр.зд.

12 Борисенко Леонид 2 гр.зд.

13 Козлов Арсений 2 гр.зд.

14 Матвеева Мария 2 гр.зд.

15 Семенченко Александра 2 гр.зд.

16 Пильников Матвей 2 гр.зд.

17 Васильев Дамир 2 гр.зд.

18 Боровая Арина 2 гр.зд.

19 Климов Даниил 2 гр.зд.

20 Можаева Эллина 2 гр.зд.

Сведения о семьях воспитанников:

Многодетные:  ______-_______

Мать – одиночка:  _______2_____

Инвалиды:  _____-___
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1.1.5. Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  воспитанниками
второй  младшей  группы  основной  образовательной  программы
дошкольного образования

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;
 владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; 
 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
 знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; 
 наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет  интерес  к  стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинки,  стремится
двигаться под музыку; 
 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
  
В игре:

-  В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-заместителями и
воображаемыми  предметами.  Изменяет  и  дополняет  игровую  обстановку.  Развертывает
цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей.
-  Включается  в  парное  ролевое  взаимодействие  со  сверстником,  обозначая  свою  роль  и
предлагая партнеру дополнительную.
-  Инициирует  ролевой  диалог  со  сверстником,  имитирует  ролевую  речь  кукольных  и
воображаемых персонажей.
- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для взрослого и
для себя).  Вносит  встречные предложения  по ходу игры.  Легко  включается  в  «телефонный
разговор» по ролям со взрослым, может сам его инициировать в процессе совместной игры.
 
В области социально-коммуникативного развития:
      
- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и взрослыми.
Он положительно  реагирует  на  посещение  детского  сада,  включается  в  совместные  игры с
другими детьми и другую деятельность, может это делать с удовольствием. Знает имена детей
и  воспитателей  в  группе.  Активно  участвует  в  праздниках  и  различных  групповых
мероприятиях.
-  Ребенок  знаком  с  правилами  общения  (проявления  чувств  и  коммуникации):  знаком  с
названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. Определяет чувство
изображенного на картинке человека. Знаком с правилами вежливости, старается следовать им.
Знает  правила  коммуникации,  принятые  в  группе.  Старается  соблюдать  их,  повторяя  за
воспитателем.
- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, умывается,
может надеть некоторые предметы одежды или даже одеться самостоятельно.
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- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По предложению
взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в этих ситуациях.
-  Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-либо
опасности для себя.
-  Ребенок  может  отличить  трудовые  задачи  от  игровых,  с  удовольствием  принимает  цель,
поставленную взрослым (одно -  двухактные поручения:  подвинуть  стул,  положить на место
предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые
действия, иногда переключаясь на игровые.
 
    В области познавательного развития:

- Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и
безошибочно  находит  предмет  по  описанию  его  сенсорных  свойств  (или  внешнего  вида),
вычленяя его среди других.
- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем
основные и второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением предмета,
представленного в качестве образца, воспроизводят образец самостоятельно.
-  В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет)  будущей конструкции,  дать
описание  некоторых  внешних  свойств  задуманной  постройки,  назвать  требуемый  для  нее
материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения нащупывается
ребенком практически.
-  Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних животных, он
может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям дикие и домашние животные,
как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест обитания диких и домашних
животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания.
- Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может самостоятельно сделать
простейшие выводы об их свойствах (например, из мокрого песка легко сделать куличик, из
сухого – трудно). Испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой
и  неживой  природы.  Использует  полученные  представления  в  игре  и  других  видах
деятельности.
 
В области речевого развития:

-  У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко произносит
характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у,
и, э.
- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить
небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения.
- Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев  (как владение в то же
время произвольными движениями рук), голосом, позой.
-  Ребенок  подбирает  заместители  к  персонажам  сказок.  Поднимает  соответствующие
заместители во время чтения сказки,  перемещает их на столе,  макете.  Разыгрывает сказки с
помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки.
 
В области художественно-эстетического развития:
-  Овладевает  выразительными возможностями живописи  и графики при  передаче  основных
структурных характеристик изображаемого объекта: создает выразительный живописный или
графический образ, пользуясь действием опредмечивания цветового или тонального пятна.
- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, клочков,
комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр,
петух, заяц, медведь и др.).
-Детализирует  изображение  на  фоновой  композиции,  включает  в  него  новые  элементы
(шапочку, бант, карман и др.).
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 В области физического развития:
 
-  Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни:  о  необходимости  соблюдения
режима, личной   гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пище   др.
- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами.
- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп   в соответствии с указанием
воспитателя.
- Может   сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая
предметы.
-  Может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке,  по  гимнастической  стенке
произвольным способом.
- Умеет   энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее
чем на 40 см.
- Умеет   катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от
груди,  из-за  головы;  бросать  мяч вниз о пол и  вверх 2-3 раза  подряд и  ловить  его;  метать
предметы правой и левой  рукой на дальность расстояния не менее 5 м.
- Может   строиться в колонну, шеренгу, круг.
- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и
ритм упражнений по показу воспитателя.
- Может   самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга.
- Умеет   скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых.
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II Содержательный раздел

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 
образовательным областям (обязательная часть)

Целостность педагогического процесса во второй младшей группе обеспечивается реализацией
основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «Развитие»: Примерная
основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования /Под  ред.  Булычевой
А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ»,  2015 г.  168 с.

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

               Для  реализации содержания Программы в Учреждении в педагогическую практику
внедряются следующие рациональные формы и методы работы: образовательная деятельность
в форме занимательных образовательных ситуаций,  игр-занятий; экскурсии; целевые прогулки;
исследовательская  и практическая  деятельность;  уроки -   любования;   игры-путешествия по
природно-климатическим  зонам  нашего  края;  театрализованные  игры;  игры-драматизации;
игры-импровизации; творческие  мастерские;  фольклорные  посиделки;  фестивали  народного
творчества;   календарно-обрядовые  развлечения;   создание   тематических   плакатов;
музыкально-литературные   гостиные   для   детей   и   родителей;  совместные  Игротеки,
тематические развлечения; спортивные праздники и соревнования, Недели и Дни здоровья  и
др.

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Цель:  освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в
систему 
социальных отношений.  

Основные задачи: 
 развитие игровой деятельности;  
   приобщение   к   элементарным   общепринятым     нормам   и   правилам

взаимоотношения  со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
 формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических

чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу. 
 Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,

сопереживания 
 Формирование готовности к совместной деятельности 
 Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности к  своей  семье

и  сообществу  детей и 
взрослых в организации  
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе

Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное развитие» 
 

 Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных ролей 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском саду,
одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет каждому
ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы.
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Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском саду,
через  игру  вызывает  у  ребенка  ощущение  эмоциональной  общности  со  взрослыми  и
сверстниками, чувство доверия к ним.

Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них умения, необходимые
для сюжетной игры и игры с правилами - основных видов игровой деятельности дошкольников.

Сюжетная игра

К  трем  годам  дети  овладевают  азами  сюжетной  игры  -  условными  предметными
действиями.  Действия  с  предметами «понарошку»  подготавливают  возможность  понимания
ребенком  того,  что  и  он  сам  может  быть  в  игре  кем-то  иным  -  мамой, доктором  и  т.  п.
Трехлетний  ребенок  уже  способен  овладеть ролью -  более  сложным способом  построения
игры.

Ролевое  поведение  в  игре  охватывает  широкий  диапазон процессов  -  от
непосредственного  подражания  кому-то  до  осознанного  принятия  роли,  включения  ее  в
разнообразные  связи  с другими  ролями.  Овладение  ролью  успешнее  происходит  при
целенаправленном формировании способов игры у  детей.  Основные задачи воспитателя при
работе  с  детьми  четвертого  года жизни  -  сформировать  у  них  умения  принимать  и
словесно обозначать  игровую  роль,  развертывать  парное  ролевое  взаимодействие,
элементарный  ролевой  диалог  с  партнером  -  взрослым,  а  затем  сверстником.  Эти  задачи
воспитатель решает, играя вместе с детьми, занимая в игре позицию равного заинтересованного
партнера.

Первоначально  игра  развертывается  таким  образом,  чтобы  выделить  для  детей  роль  и
реализующие ее действия. Воспитатель, обозначив свою игровую роль, осуществляет связанный с
ней  ряд игровых действий -  например,  как  «доктор» лечит  мишку («Я доктор.  Полечу мишку.
Поставлю ему градусник. Дам лекарство...») - и предлагает ребенку тоже - «полечить» свою куклу и
т. п.. Через 2-3 месяца после такой предварительной работы воспитатель переходит к решению
основной  задачи  года  -  формированию  у  детей  умений  взаимодействовать  с  партнером  в
соответствии с игровой ролью.

При  формировании  умений  вступать  в  ролевое  взаимодействие  воспитателю
целесообразно использовать в качестве опоры для игры однотемные двухперсонажные сюжеты
с  взаимодополнительными  ролями,  где  для  ребенка  очевидна  их  тесная смысловая  и
функциональная взаимосвязь, уже сама по себе вызывающая ролевое взаимодействие (доктор
- пациент, продавец - покупатель, шофер - пассажир и т. п.).

Для того чтобы усилить ориентацию ребенка на взаимодействие с партнером, воспитатель
основное  внимание  в  совместной  игре  уделяет  ролевому  диалогу  (речевому
взаимодействию персонажей), сокращая игровые действия с предметами.

Ребенка,  начиная  с  трех  с  половиной  лет,  целесообразно  втягивать  в  игру,
развертывающуюся преимущественно на уровне ролевого диалога. К примеру, это может быть
игра в «телефонные разговоры», смысл которой заключается в коммуникации персонажей, не
требующей предметных игровых действий.

В работе с детьми воспитатель использует двоякую тактику:
1)     сам вовлекает  ребенка  в  игру,  взяв  на  себя  какую-либо  игровую роль  и  предложив

подходящую по смыслу роль ребенку;
2)  подключается к уже возникшей игре ребенка, подбирая себе подходящую роль.
В обоих случаях, играя с детьми, взрослый активно использует ролевую речь, смещая игру

в плоскость ролевого диалога.
Постепенно  воспитатель  ориентирует  ребенка  на  взаимодействие  с  партнером-

сверстником, уступая ему свою игровую роль или расширяя число участников игры (например,
несколько пациентов, пассажиров и т. п.), помогает ребенку подключаться к игре сверстника,
находить подходящую по смыслу парную дополнительную роль, поощряет стремление детей
«оживлять» партнеров-игрушек (куклу, мишку), выполнять роль за себя и за игрушку.

Воспитатель опирается на интересы каждого из детей, развертывая в игре близкую им
тематику (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте и т. п.), а также используя мотивы
привлекательных  для  детей  сказок  и  литературных  произведений  («Теремок»,  «Колобок»,
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«Волк и козлята»,  «Айболит» и  т. п.).  В игру по любой тематике  можно включать  эпизоды
«телефонных разговоров» различных персонажей для активизации ролевого диалога. Педагог
поддерживает  возникающую  у  детей  самостоятельную  игру  (индивидуальную  и  в  паре  со
сверстником),  попытки детей  подбирать  атрибуты  для  роли,  недостающие  предметы
для дополнения  игровой  обстановки;  показывает  детям,  как  можно использовать  для  игры
крупный и настольный строительный материал, природный материал (песок, снег, воду и т. п.).

Работу  с  менее  развитыми  детьми  воспитатель  начинает  с  формирования  у  них  умений
осуществлять условные игровые действия, используя сюжетные игрушки, предметы-заместители
(палочка - градусник, ложка и т. п.) и воображаемые предметы.

                                              Игра с правилами

Наряду  с  развитием  и  усложнением  сюжетной  игры  у  детей  четвертого  года  жизни
необходимо  формировать  предпосылки  самостоятельной  игры  с  правилами  -  умение
произвольно действовать по одному-двум простым правилам, общим для всех участников игры.
Для  этого  необходимо,  прежде  всего,  чтобы  дети  этого  возраста  освоили  общие  схемы
совместных действий с партнерами, в основе которых лежат правила одновременного с другими
или поочередного действия.  Усвоение правила очередности  особенно важно для перехода в
дальнейшем к более сложной игре с правилами.

Правила  (схемы)  совместных  действий  усваиваются  детьми  в  процессе  организуемых
воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми результативными предметными
действиями, а также настольных игр.

Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей подвижные игры, требующие
осуществления  одновременных, а  затем  и  поочередных  действий  (одинаковых  для  всех)  по
сигналу («Догони меня», «Поймай мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. п.). Постепенно
воспитатель  включает  в  опыт  детей  более  сложные  игры,  в  которых  необходимо
поочередно выполнять  различающиеся  взаимодополнительные  действия-функции  (типа:
убегать - ловить) в соответствии с сопровождающими сюжетными текстами (командами).

Правило  очередности  включается  воспитателем  и  в  игры, требующие  одинаковых
результативных действий двух-трех партнеров с одним общим предметом (сбивание кеглей
одним шаром и т. п.).

Воспитатель  организует  также  с  небольшими  подгруппами детей  (не  более  четырех
участников)  настольные  игры,  требующие  соблюдения  правил  очередности  и  простых
действий  с  предметами  («Поймай  рыбку»,  «Кто  ловкий»  и  т.  п.),  учит  детей  выполнять
действия по правилам в играх с настольно-печатным материалом типа «лото» (с простыми
предметными изображениями).

Формируя основы игры с правилами у детей, взрослый является не только организатором,
но и непременным участником игры, заинтересованным наравне с детьми в результате действий.

Воспитатель стимулирует и поощряет детей к самостоятельной игре, создает условия для
самостоятельной  игры  по  простым  правилам  в  парах  детей  (игра  с  общим  предметом,
настольным материалом).   

    
 Развитие общения и взаимодействия ребенка 

 Социальное  развитие  ребенка  –  это   процесс  усвоения  и  активного
воспроизводства индивидом социального  опыта,  отражение  системы социальных связей  и
отношений в  его  собственном  опыте. Социальное  развитие относится  к  процессам,
посредством которых люди научаются жить совместно и эффективно взаимодействовать друг с
другом.  Социальное  развитие  неотделимо  от  развития  коммуникации  и  может
рассматриваться как социально-коммуникативное развитие.

В широком смысле социально-коммуникативное развитие – это весь процесс образования
человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии воспроизводит усвоенный
им социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и отношения.

Социально-коммуникативное  развитие  предполагает  активное  участие  самого
человека в  освоении  культуры  человеческих  отношений,  в  формировании  определенных
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социальных  норм,  ролей  и  функций,  приобретении  умений  и  навыков,  необходимых для  их
успешной  реализации.  Социально-коммуникативное  развитие  предполагает  познание
человеком социальной действительности, овладение им навыками практической индивидуальной
и групповой работы.

Культурный опыт человечества никак не может быть воспринят и усвоен ребенком без
помощи  взрослых  –  носителей  этого  опыта.  Только  непосредственно  взаимодействуя  с
взрослыми, в ходе общения и  взаимодействия с ними ребенок открывает для себя социальный
мир (социализируется). Только благодаря общению и взаимодействию ребенок познает  другого
человека  и самого себя.

Без деятельности общения, взаимодействия с другими людьми невозможно и вхождение
ребенка в социум. Его становление начинается с первых дней жизни благодаря коммуникации
людей  друг  с  другом.  Коммуникация  может  осуществляться  как  в  невербальной,  так  и 
вербальной  форме.  Коммуникация  служит  необходимым  средством  общения,  позволяет
человеку передавать другому сообщения о своих желаниях, потребностях, намерениях.

В ходе общения, взаимодействия для решения их задач происходит развитие таких качеств
человека  как коммуникативные  способности. Коммуникативные  способности  понимаются
нами  как действие  поиска  компромисса во  взаимодействии  и  общении  с  другим
человеком.  Развитые  коммуникативные  способности  позволяют  человеку  в  общении  и
взаимодействии  учитывать  правила  социальной  коммуникации  в  конкретной  ситуации,
достигая компромисс между собственными желаниями и желаниями партнера.

Коммуникативные  способности  рассматриваются  нами  как  обобщенные способы
ориентировки (т.е. действия) участников коммуникации в ситуации коммуникации с помощью
специальных коммуникативных  средств. (Эти  компоненты  общих  способностей  были 
выделены Л.А.Венгером при описании познавательных способностей.) 

Средствами  ориентировки  в  ситуации  коммуникации  являются социальные  эталоны.
Они могут существовать в виде представлений, эмоциональных образов, переживаний, чувств,
желаний, правил поведения, поступков, речевых высказываний и т.д. 

Предъявление  этих  эталонов  в  коммуникации  с  другим  человеком  возможно  через
речевые, мимические, пантомимические действия, а также действия, носящие более сложную
структуру, социально-значимые действия-поступки.

Социальные эталоны могут также представлять собой моральные и нравственны ценности,
содержащиеся  в  том  или  ином  обществе,  той  или  иной  культуре.  В  разных  культурных
сообществах они могут несколько отличаться. Особенностью таких эталонных представлений
является их социальная направленность.

Действия  в  соответствии  с  такими  эталонными  (моральными,  нравственными)
представлениями совершаются, как правило, вопреки  естественным, природным потребностям
и желаниям человека (броситься в защиту другого человека, преодолевая страх; отдать свою
одежду  нуждающемуся,  даже  если  холодно  самому;  отдать  игрушку  другому,  потому  что
друзья, даже если хочется поиграть в нее самому и т.д.)

Особую  роль  в  коммуникации  играет  речь. Речь  выступает  одним  из
средств  коммуникации,  а,  следовательно,  и  коммуникативных  способностей.  Для
коммуникации  важно  владение  языковыми  нормами  (фонетическими,  лексическими,
грамматическими),  выразительными  средствами  языка.  В  речевом  поведении  важен  и
экспрессивный  момент,  т.е.  субъективная  эмоциональная  оценка  содержания  своего
высказывания,  что  определяет  выбор  лексических,  грамматических,  композиционных
средств. Развитие речи и речевого общения в значительной мере обусловлено эмоциональной
чувствительностью  ребенка к  взаимодействию  с  взрослыми и  сверстниками:  общему  тону
общения, тембру, интонации обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи.

Общение  или  взаимодействие  на  основе  развитых  коммуникативных  способностей
предполагает  использование  обоими  участниками  средств  и  действий,  выработанных  в
культуре для специфически человеческого общения и взаимодействия.

Коммуникативные способности от познавательных отличаются специфической позицией
человека,  спецификой  его  «Я».  «Я»  человека,  вступающего  в  контакт,  должно
быть специфически субъектно.  Проявление  этой  субъектности  у  человека  заключается  в
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отношении к партнеру по коммуникации тоже как к субъекту, имеющему свои потребности и
желания, которые  он готов учитывать. Такое общение или взаимодействие принято называть
субъект-субъектным.  Оно  понимается  как  учитывание  каждым  участником  коммуникации
потребностей другого и нахождение компромисса.  То есть каждый должен предъявить себя,
как действующего по этим социальным правилам (эталонам). С одной стороны, с точки зрения
субъектности человек ориентируется на свои потребности, может различать их, понимать свои
желания. Это  передается  в  послании  (вербально,  мимически,  двигательно,  при  совершении
поступка).  С другой стороны, передавая в той или иной форме послание другому человеку,
человек дает знать другому, что понимает его желания, представляет, что хочет другой человек,
учитывает его желания и потребности.

Для  развития  способности  ребенку  необходимо  приобрести  культурные  средства  и
научиться  действовать  с  ними определенным образом.  Основными средствами для развития
способности  коммуникации  являются  представления  о  себе,  представления  о  других,
представления  о  способах  (правилах)  действия  в  различных социальных ситуациях,  чувства
человека и представления о чувствах другого.

Развитие  представлений  о  себе  складывается  из  двух  основных  моментов:  из
представлений  о  себе  как  об  уникальном,  ценном  индивиде  и  как  о  члене  коллектива.
Воспитатель направляет свои усилия на формирование более полных представлений ребенка о
себе (своем физическом облике, имени, половой принадлежности), на развитие положительного
отношения к себе, самоуважения, понимания своих переживаний и умения управлять ими.

Освоение детьми нового опыта и знаний происходит как за счет получения информации от
взрослого, так и за счет проживания различных ситуаций взаимодействия и общения с детьми и
взрослыми.  Получение  опыта через  проживание более эффективно при знакомстве с  миром
человеческих отношений и с собой. Дети проигрывают различные сюжеты, имитируют мимику
и пантомимику людей, тем самым учатся понимать чувства других, сочувствовать, выражать
свои эмоции. Для формирования представлений ребенка о мире чувств, педагогу необходимо
обращать внимание на чувства детей в повседневном общении с ними. Это происходит при
назывании чувства в сам момент переживания его ребенком. Так педагог предоставляет ребенку
речевое средство для понимания и обозначения своего состояния. Кроме этого, важной задачей
для  педагога  является  обучение  ребенка  выражению  чувств  в  различных  социально
приемлемых формах.

Целью эффективного общения, является нахождение договоренности между участниками,
основанной  на  компромиссе  желаний  каждого.  Поиск  компромисса  происходит  в  процессе
следующих действий: проговаривание ребенком своих чувств и желаний; восприятие чувств и
желаний партнера по общению; использование социально принятых правил и норм общения.

Развитие коммуникативных способностей уже в младшей группе закладывает основу для
решения  задачи «Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к
своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации». Это  происходит  через
формирование  у  ребенка  чувства  принадлежности  к  своей  группе.  Участие  в  различных
групповых  мероприятиях,  организованных  педагогом,  способствует  получению  ребенком
положительных  эмоциональных  образов  от  совместного  пребывания  с  другими  детьми  и
взрослыми  в  группе.  Важно,  чтобы  ДОУ  знакомил  родителей  с  важностью  присвоения
ребенком семейных ценностей, способами их присвоения, создания и поддержания семейных
традиций; создавал условия для формирования принадлежности ребенка к семье (альбомы с
портретами членов семьи и фотографиями событий жизни  семьи, рисунки и рассказы ребенка о
родителях и их профессиях, выставки совместных поделок родителей и детей на определенную
тему, участие родителей и детей в совместных  спортивных соревнованиях и многое другое.). 
Ознакомление ребенка с информацией о мире, о стране, о своей семье происходит при помощи
чтения  литературы,  проведения  тематических  праздников,  оформления  стендов,  в
продуктивных видах деятельности.

Совместное  проживание  людей  в  обществе  позволило  человечеству  выработать
определенные нормы, правила и способы взаимодействия и общения. К ним относятся правила
регламентации жизни в разных условиях (городских,  сельских,  пребывания в  общественных
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учреждениях,  домашних  условиях  и  др.),  правила  коммуникации,  социальные  эталоны
поведения, основанные на  моральных и нравственных ценностях.

В любом сообществе существуют нормы и правила, которые в нем приняты.  Освоение
норм и правил поведения в группе – одна из основных задач социализации. Для того чтобы
принадлежать  какой-то  группе  людей  необходимо  освоить  и  следовать  правилам,
существующим в ней. Желание (потребность) принадлежать к людям или группе людей, как
базовая  потребность  человека  в  принятии  человеческим  сообществом,  является
мотивационной основой для принятия и усвоения ребенком правил, принятых в определенной
конкретной группе. 

Формирование у ребенка принадлежности к обществу происходит на основе развития у
него  чувства  принадлежности  к  другим  людям.  А.Д.  Кошелева  называет  это  чувство  –
«чувством  сопричастности»,  которое  начинает  развиваться  у  ребенка  в  семье  уже  с
младенчества.  Развитие  чувства  сопричастности  ребенка  к  другим  является  основой  для
формирования у него гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Эта задача решается
в общественном дошкольном воспитании в течение всего дошкольного возраста. Воспитатель
организует  праздники,  дни  рождения,  именины  группы  (день,  когда  она  получила  свое
название), чаепитие с родителями в определенный день и иные, только для конкретной группы
подходящие  торжества,  из  которых  складываются  «свои»  традиции.  Традиции,  название
группы,  ее  символическое  обозначение  способствуют  сплочению  детей,  пониманию  ими
общности  с  другими.  Важно,  чтобы  участие  в  коллективной  жизни  вызывало  у  детей
позитивные  эмоциональные  переживания.  Формирование  положительного  эмоционального
образа  от  группового  взаимодействия  способствует  развитию  у  ребенка  чувства
принадлежности к обществу.

Мир людей и человеческих отношений раскрывается перед ребенком в ходе овладения
правилами  поведения  с  близкими, в  детском  саду,  в  общественных  местах. Приобщение
ребенка к общепринятым нормам и правилам поведения, взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми происходит  в  течение  всего  дошкольного  периода.  Эти  нормы  начинают
осваиваться  ребенком  в  семье,  а  затем  уже  в  дошкольном  учреждении.  Задачей  педагога
является обучение детей действиям по правилам социальных норм взаимодействия и общения.

В  ходе  образовательной  работы,  направленной  на  создание  условий  для  социально-
коммуникативного развития, педагог должен ставить перед собой конкретные задачи, соотнося
их с возрастом ребенка, с особенностями его развития.

 «Усвоение норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные  ценности» начинается  со  знакомства  ребенка  с  правилами,  а  именно  с
правилами  поведения  в  быту,  правилами  вежливости,  коммуникации.  Освоение  правил
происходит  не  сразу,  и  воспитателю приходится  долгое  время самому напоминать  о  них.
Кроме  того,  взрослым  необходимо  создавать  у  ребенка  положительную  мотивационную
основу для усвоения правил, подкрепляя любое продвижение детей в этом направлении и 
избегая  негативных  оценок  и  наказаний.  Позитивная  мотивация  создает  условия  для
«активного» присвоения правил ребенком,  когда следование им в дальнейшем происходит
произвольно без контроля извне.

Образовательная работа по ознакомлению детей с миром чувств, созданию условий для
распознавания  своих  чувств  и  чувств  другого  человека  закладывает  основы для  решения
задачи «Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками». Особое
значение имеет обучение детей  правилам проявления своих чувств. Для этого воспитателю
необходимо  самому  научиться не  подавлять  свои  чувства,  а  принимать  их  и  проявлять 
социально  приемлемыми  способами. Это  требует  специальной  подготовки  педагогов  (см.
раздел  «Особенности профессиональной деятельности и подготовки педагогов для работы по
программе «Развитие»).   

Развитие  у  детей  различных  социальных действий,  способов  действий  по  правилам,
социальных чувств, в том числе чувства принадлежности к детям и взрослым своей группы,
своего детского сада,  своей семьи приводит к формирование уважительного отношения и
чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации. Образовательная  деятельность  по  усвоению детьми  правил  коммуникации  и
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взаимодействия  с  другими  людьми  к усвоению  норм и  ценностей,  принятых  в  обществе,
включая моральные и нравственные ценности. Освоение детьми мира чувств через знания,
умение  распознавать  и  обращаться  с  ними  способствует развитию  социального  и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

Принципы взаимодействия педагога с детьми в образовательных ситуациях:
положительное подкрепление адекватных действий детей,
собственное поведение педагога как образец,
принятие чувств, как своих, так и чувств ребенка
Виды образовательной работы 
1. Создание условий для приобщения детей к пребыванию в группе для актуализации у

детей  позитивных  эмоциональных переживаний  различных  ситуаций  пребывания  в  детском
саду; проведение этой работы на протяжении всего дошкольного возраста,  особенно с вновь
поступающими или долго болевшими детьми.

Оформление  группы  совместными  поделками,  фотографиями,  рисунками  и  др.,
организация  и  проведение  с  детьми  тематических  мероприятий  в  различных  формах,
соответствующих возможностям  и возрасту детей.

Акцентирование  внимания  детей  на  их  положительных  эмоциональных  состояниях  и
переживаниях по поводу совместного пребывания в ДОУ

2. Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей.
3.  Ознакомление  детей  с  основной  информацией  о  себе,  о  группе,  о  своей  семье,  с

половыми различиями, о профессиях, о стране и мире, с правилами взаимодействия и общения;
с миром чувств, с особенностями проявлений разных чувств.

4.  Помощь  детям  в  освоении  правил  взаимодействия  и  общения,  в  том  числе  правил
вежливости. Постепенная передача контроля использования правил самим детям.

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей,  при
чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре.

5. Обучение детей правилам проявления чувств.
 Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств другого человека.
            Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных ситуациях,

обозначение  (называние)  чувств  и  желаний  каждого  участника  конфликта,  обсуждение
причины и возможности договориться друг с другом.

6.  Обучение детей  умению  контролировать  свое  поведение  и  управлять  им.  Помощь в
развитии умения ребенка действовать по правилам.

7.  Организация  двух  видов  сотрудничества  между  детьми:  действия  по  правилу  и
действия по роли.

Решение  этих  задач  происходит  в  процессе  взаимодействия  воспитателя  с  детьми  в
повседневной  жизни  в  различных  бытовых  ситуациях,  в  игре,  создаются  специальные
образовательные ситуации.

Педагогам следует избегать создания ситуаций конкуренции между детьми: кто быстрей,
кто лучше (не сравнивать детей друг с другом, а скорее отмечать результаты самого ребенка и
как они меняются).

Каждая  ситуация  пребывания  ребенка  в  ДОУ  несет  в  себе  образовательную
задачу. Задача педагога – распознать образовательные возможности конкретной ситуации.

Так,  ситуация  одевания  детей  на  прогулку,  хотя  и  рассматривается  педагогами  как
переходная  к  более  важной  ситуации,  самой  прогулке,  в  то  же  время  сама  по  себе
содержит задачу  социализации:  овладение  навыками  трудовой  деятельности,
самообслуживания.

 
Для  решения  задач  «становление  самостоятельности,  целенаправленности  и

саморегуляции  собственных  действий»  программой  предлагается  развитие  у
детей регуляторных способностей.

 Регуляторные  способности  понимаются  нами  как  способы  принятия, удерживания  и
постановки различных (познавательных, коммуникативных, двигательных) задач.
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Суть  действий  регуляции  состоит,  в различении ребенком  ситуаций  задач,  условий  их
предъявления  и  их удерживании, что  позволяет благодаря  другим  способностям  выполнять
действия в соответствии с задачами. Развитые регуляторные способности позволят человеку (и
ребенку,  в том числе)  самостоятельно ставить (и удерживать) различные задачи,  адекватные
ситуациям.

 Использование специфических средств, актуализируемых при «столкновении» ребенка с
различными  задачами  (умственными,  практическими,  задачами  на  коммуникацию),
предлагаемыми  действительностью  позволит  начать  ориентироваться  на  эти  задачи  и
удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения.

Рассмотрение  регуляторных  способностей  в  рамках  концепции  Л.А.Венгера  позволяет
описать их через определенные средства и действия по их применению.

Регуляторные  способности  имеют двухкомпонентное  строение:  эмоциональный  и
произвольный. Оба компонента  присутствуют в  регуляции одновременно  с  преобладанием,
однако, того или иного компонента.

Эмоциональный компонент  регуляции  актуализируется,  когда  обнаруживается
расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач в
ситуации, в которую попадает человек.

Эмоциональное  принятие  ситуации  (и  предлагаемых  ею  задач),  становится  для
ребенка особой задачей, требующей освоения специальных средств и действий.

Эмоционально-смысловой  образ  ситуации  может  рассматриваться
как средство регуляции  поведения  на  непроизвольном  эмоциональном
уровне. Действием  при  этом  становится  само эмоциональное  проживание  человеком
определенных состояний.

В зависимости от того, какой смысл имеет для ребенка достижение его собственной  цели
и целей, содержащихся в ситуации, будут по-разному «выглядеть» создаваемые им символы и
по-разному  регулироваться  поведение.  Это  может  быть  вхождение  в  ситуацию  задачи  с
адекватным  ее  принятием,  может  быть  вхождение  в  ситуацию  на  уровне  выполнения
предписываемых  ею  действий  с  испытываемыми  при  этом  отрицательными  эмоциями  по
поводу неудовлетворения собственной цели (регуляция тогда становится произвольной), может
быть отказ от вхождения в ситуацию и нахождение в другой ситуации.

Эмоциональное принятие ребенком ситуаций предлагаемых задач, выделение и освоение
способов  действия  или  правил  поведения  в  ней  становится  для  ребенка особой  задачей,
требующей освоения специальных средств и действий.

Эмоциональный уровень актуализируется при переходе от одной ситуации к другой за
счет  неопределенности,  сопровождающей каждый раз  новую ситуацию.  Возникающее  при
этом  напряжение  приводит  к  созданию,  а  потом  и  запоминанию  определенного
эмоционального  образа  (А.В.Запорожец),  отражающего,  с  одной  стороны,  особенности
ситуации  (ее  внешний  вид,  атрибуты),  с  другой  стороны,  носящего  собственно
эмоциональную «окраску». В этом случае характер эмоционального образа будет зависеть от
того,  как  воспринимается  ребенком  ситуация,  в  которую он  попадает,  какой  у  него  опыт
пребывания  в  подобных  ситуациях,  какой  смысл  они  имеют  для  ребенка.  Поэтому
эмоциональный  образ  ситуации  может  быть  назван  эмоционально-смысловым.  Если
возникающий эмоционально-смысловой образ ситуации имеет положительную окраску, то он
позволяет ребенку принять предлагаемую ситуации новой задачи и  начать ориентироваться в
ней на правила,  на возникающую познавательную (творческую, практическую) задачу или
задачу на коммуникацию.

Если  же  возникающий  эмоциональный  образ  имеет  отрицательную  окраску,  ребенок
может  отказаться  от  вхождения  в  ситуацию,  или  может  войти  в  ситуацию  на  уровне
выполнения  предписываемых  ею  действий,  но  будет  при  этом  негативно  относиться  к
ситуации в  целом.  Отрицательное  эмоциональное  переживание  показывает  ребенку,  что  его
актуализированные  потребности  не  удовлетворяются  в  данной  ситуации.  Отрицательный
эмоциональный образ ситуации закрепляется в памяти ребенка и может стать препятствием для
последующего  вхождения  в  аналогичную  ситуацию.  Развитие  эмоциональной  регуляции
состоит в создании у ребенка как можно большего количества положительных эмоциональных
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образов  различных  ситуаций.  Создание  у  ребенка  как  можно  большего  количества
положительных эмоциональных образов – одна из задач эмоционально-личностного развития
ребенка в дошкольном возрасте. По отношению к ДОУ, первому общественному учреждению в
жизни ребенка,  это может быть положительное отношений к  самой ситуации пребывания в
детском саду (как «базовое доверие к учреждению»), положительное отношение к различным
режимным моментам, отношение к взрослым, детям. Все это в виде эмоциональных образов
станет  в  дальнейшем  средством,  позволяющим  принимать  другие  аналогичные  ситуации  и
переходить к действиям по правилам, способствовать развитию саморегуляции.

Принятие и удерживание ребенком задач, предлагаемых ситуацией,  может происходить
также за счет включения ее в более широкую контекстную ситуацию, содержащую доступные
детям  смыслы.  Этот  прием  часто  используется  в  образовательно-воспитательной  практике
ДОУ,  когда  детям  на  занятиях  предлагается  выполнить,  например,  задачу  на  восприятие
(подобрать  листок  бумаги  такого  же  цвета,  как  заданный),  произведя  для  этого  игровое
действие  («спрятать  мышку,  закрыв  окошко  в  доме»).  При  этом  овладение  средствами
умственной  деятельности  происходит  при  выполнении  игровых  действий  в  воображаемой
ситуации. Принятие познавательной задачи происходит за счет включения ее в имеющую для
ребенка  смысл  игровую деятельность.  (Изучение  условий  принятия  детьми  познавательных
задач проводилось нами при анализе возможных форм развивающих занятий с дошкольниками
в ДОУ. – Булычева А.И. Возможные формы занятий по решению познавательных задач детьми
дошкольного возраста». – Дошкольное воспитание, № 5 1996.) Эмоциональный образ ситуации
начинает  включать  при  этом  отношение,  возникающее  у  ребенка  к  процессу  и  результату
выполнения познавательной задачи, за счет дополнения познавательными смыслами. (Речь идет
об  эмоционально-непосредственной  форме  существования  личностных  смыслов  –
В.К.Вилюнас.) 

Контекстная ситуация может задавать и негативное отношение к ситуации, вызывая страх,
агрессию, неприязнь. Задача при этом принимается, действия выполняются, но эмоциональный
образ  ситуации  имеет  негативную  окраску  и  сохраняется  в  памяти  человека.  Попадание
человека  впоследствии  в  аналогичные  ситуации  будет  сопровождаться  актуализацией
эмоциональных образов ситуаций и может приводить к непринятию ребенком предлагаемых ею
задач. Такая регуляция не зависит от сознания человека, осуществляется на бессознательном,
непроизвольном  уровне.

Таким образом,  эмоционально-смысловой образ  ситуации может рассматриваться  как
средство регуляции поведения на непроизвольном эмоциональном уровне.  Действием  при
этом  становится эмоциональное  проживание человеком  определенных  состояний,
допустимость  чувствовать,  переживать.  Способ  обращения  взрослого  с  чувствами,
испытываемыми  в  ситуации  ребенком,  может  позволить  преобразовать  негативно
переживаемое  состояние  в  состояние  принятия  и  поддержки.  Этот  способ  предполагает
разведение  понятий  чувство  и  способ  его  внешнего  выражения,  допускающий  чувства
человека,  но  регламентирующий  способы  их  выражения. Это  должно
сопровождаться допустимостью  чувствовать,  переживать (но  действовать  при  этом
адекватным, социально приемлемым  способом).

Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и удерживание
задачи,  способа  действия,  приводящего  к  достижению результата  -  действия  определенным
образом, по правилу. Средством  регуляции произвольного поведения,  таким образом, будут
являться  правила, действием станет  действие по  правилу,  не  само  выполнение  действий,  а
именно  действие  по  правилам,  в  отличие  от  действий  без  правил.  Действие  при  этом
выполняется при определенных условиях. Действие в соответствии с условиями – действие по
правилу.

Произвольная регуляция  предполагает  сознательное  принятие  и  удерживание  задачи,
способа действия, приводящего к достижению результата - действия определенным образом, по
правилу. То есть, с одной стороны, освоения правил (способов действия),  необходимых для 
коммуникации, познания, творчества – средств познавательных, творческих, коммуникативных
способностей, с  другой - освоение правила действия в ситуациях: «действуй по правилам» -
средства регуляторных способностей.
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Правила  могут  предъявляться  ребенку  заранее,  в  виде  предваряющей  ситуацию
последовательности  словесно  описываемых  действий  или  в  виде  анализа  произошедшей
ситуации, проявившей несоблюдение детьми правила.

Присвоение  правил  в  предваряющей  ситуации  может  сопровождаться  использованием
образных  средств знакового типа,  отражающих представления ребенка  о  ситуации.  Средства,
используемые для регуляции поведения  в  связи с  произошедшей ситуацией,  присваиваются
эффективнее,  если  предлагается  их  изобразить  самостоятельно  в  виде  образа,
выявляющего отношение ребенка  к  ситуации  -  эмоционально-смыслового  образа  ситуации  -
образа - символа, трансформируемого затем детьми совместно со взрослым в образ – знак.

Произвольное  поведение  считается  новообразованием  младшего  школьного  возраста,
развивающимся  благодаря  учебной  деятельности.  В  то  же  время,  слабое  развитие
произвольности  обычно  затрудняет  обучение  ребенка  в  школе.  Однако  развитие  элементов
произвольного поведения возможно и в дошкольном  возрасте при выполнении деятельностей,
которые специфичны и доступны дошкольнику.  Это может быть выполнение детских видов
деятельности (игра, конструирование и др.), адекватное поведение, действия с предметами и
многое  другое.  Важно,  чтобы  способ  выполнения  деятельности,  правила  поведения  или
действий  с  предметами  становились специальной  задачей для  воспитывающего  ребенка
взрослого.

Правила могут предлагаться  ребенку в разных формах: в виде собственного поведения
взрослого, выступающего в качестве образца; в виде словесной инструкции; в виде различных
образных средств (картинок, знаков).

Регуляторные  способности  дошкольников  во  многом  зависят  от  создаваемых  в  жизни
детей в дошкольном учреждении различных ситуаций и находящихся в ситуациях и создающих
их  взрослых:  педагогических  работников  ДОУ  или  родителей.  Регуляторные  способности
дошкольников могут рассматриваться как способности «сорегуляции» с близкими взрослыми:
родителями и педагогами ДОУ.

Эмоциональная регуляции, как принятие детьми различных ситуаций ДОУ, представляет
значительную  сложность  для  взрослых,  окружающих  детей.  Требуется  специальная
ознакомительная, разъяснительная и поддерживающая взрослых работа, помогающая им самим
принимать  различные  состояния  детей.  Только  тогда  они  могут  обеспечивать  детям
позитивную адекватную сорегуляцию.

 Развитие регуляторных способностей,  также как и развитие всех психических качеств,
происходит  сначала  во  внешнем  плане.  Средства  (в  виде  внешних  образцов  способов
коммуникации  и  поведения  взрослых,  а  также  в  виде  правил)  в  различных  формах
предлагаются ребенку взрослым, контролирующим выполнение правил, определяющим само
их качество.

Во взаимодействии с ребенком сорегуляция проявляется созданием взрослым для ребенка
определенных  условий,  постановкой  определенной  задачи,  помощью  в  ее  принятии
(мотивации),  удерживании  (организации  внимания,  переключении  внимания,  актуализации
мотивации,  напоминании,  уточнении  задачи),  предложении  или  напоминании  способов  ее
решения,  создании  условий  для  поиска  решения.  Если  взрослый  опирается  при  таком
взаимодействии на возможности и потребности ребенка, ребенок может принимать описанные
способы,  если  учета  возможностей  и  потребностей  не  происходит,  ребенок  противится  им.
Регуляция  поведения  при этом тоже осуществляется,  но  она носит для ребенка  негативный
характер с точки зрения  развития саморегуляции.

Существуют  возрастные  особенности  регуляции  поведения  детей  на  протяжении
дошкольного возраста:

•   преобладание эмоциональной регуляции в младшей группе с постепенным ослаблением
этого преобладания с возрастом;

•   проявление произвольной регуляции  детей  младшей  группы  как  сорегуляции  с
взрослыми,  проявляющейся  в  виде  возможностей  выполнения  деятельности  только  после
пошаговой инструкции, напоминания способов выполнения,

•   освоение способов произвольной регуляции у детей младшего дошкольного возраста  в
основном в бытовых ситуациях (одевание-раздевание, еда), игре.
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Образовательная работа по развитию регуляторных способностей предполагает:
   - младшем дошкольном возрасте, особенно в начале посещения детьми ДОУ, особенно

важным  является  развитие  эмоционального  компонента  регуляторных  способностей,
проявляющегося  в  возникновении  у  детей  позитивного  образа  дошкольного  учреждения,
первого  общественного  учреждения  в  жизни  ребенка,  возникновения  базового  доверия  к
дошкольному учреждению, общественным учреждениям, общественной жизни  в дальнейшем.
Это зависит от окружающих ребенка взрослых.

   Для  возникновения  у  детей  позитивных эмоциональных  образов образовательного
учреждения  им необходима эмоциональная поддержка в виде

•       - принятия их эмоциональных состояний,
•       - знакомства с другими детьми и правилами жизни в ДОУ,
•       - создания условий для  присвоения новых для детей смыслов,  смыслов пребывания в

ДОУ: много игрушек, детей, с которыми можно играть, красиво и др.
•   Важно  обозначение  детям  самой  ситуации,  правил  действия,  правил  поведения  в

условиях ограничения действий (подождать, постоять спокойно, помолчать).
•   Для детей младшего дошкольного возраста важно наблюдение и словесное обозначение

реальных действий, выполняемых взрослыми, в том числе регуляторных («я стою», «я жду»,
…),

•    наглядного  (картинки,  знаки,  схемы)  изображения  в  виде  изображения  действия,
последовательности действий

•   Для позитивного  взаимодействия детей  с  другими  детьми  и  взрослыми  необходимо
введение  правил  коммуникации  (обратиться  к  другому,  попросить,  объяснить  отказ  и  др.),
использование вежливых слов.

       обучение детей  различению ситуаций пребывания в детском саду,
•   знаковому обозначению различных ситуаций,
•   знакомство с основными эмоциями  и их внешним выражением, правилами проявления

эмоций,
•    обучение действию по правилами в различных ситуациях, возможными действиями при

незнании правил, изменении правил, небольшом видоизменении ситуации.
   обучение  использованию  знаковых  средств  для  обозначения  этапов  деятельности  на

занятии и в свободной деятельности (начало и окончание деятельности, нужна помощь, отказ от
общения («хочу побыть один») и др.).

 
  Формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Безопасное  поведение  является  видом  поведения,  вырабатываемого  социумом  для

определенных  ситуаций  и  условий  проживания.  Оно  подчиняется  всем  законам  регуляции
поведения  и  деятельности,  как  коммуникативным,  так  и  действий  с  предметами  и  должно
формироваться  взрослыми.  Регуляция  будет  осуществляться  эмоциональными  образами,
складывающимися  у  детей,  и  знанием  правил поведения  в  подобных ситуациях.  Взрослому
важно  акцентировать  образовательное  воздействие  на знание  детьми  правил  поведения  в
данных ситуациях, а не только на создание негативных образов ситуаций опасного поведения в
них.

В  образовательной  работе  правила  безопасного  поведения  не  только  и  не  столько
предъявляются детям, а могут разрабатываться при их активном участии на основе развития
доступных  естественнонаучных,  социальных  и  этических  представлений.  Это  происходит  в
процессе разных видов детской деятельности (игры, конструирования, познания окружающего
мира,  самообслуживания, выполнения  физических  упражнений,  общения  и  т.д.).  При  этом
естественнонаучные, социальные и этические представления детей находят свое практическое
применение в ходе поисков способов и средств безопасного поведения, которые организуются
при руководстве взрослых на основе партнерских отношений.

Предлагаемая программа может быть выполнена только в том случае,  если сотрудники
дошкольного  образовательного  учреждения  работают  в  тесном  контакте  с  родителями
воспитанников.  Именно  профессионалы  выступают  инициаторами  согласования
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образовательных  целей  и  задач  семьи  и  детского  сада.  Вместе  они  отбирают  содержание,
которое осваивают дети.

Дети дошкольного возраста постепенно осваивают позицию: необходимо вести себя так,
чтобы  не  наносить  ущерб  себе  и  другим  людям,  а  также  окружающим  предметам  -  как
сделанным руками человека, так и природным объектам. Дети научаются распознавать опасные
ситуации разного типа, предвидеть их. У них появляется активное стремление находить такие
средства  и  способы,  приемлемые  для  каждого,  которые  дают  ему  возможность  избегать
опасные ситуации или выходить из них с наименьшими потерями.

Для  отбора  конкретного  содержания  для  решения  поставленной  задачи  можно
воспользоваться  следующей классификацией ситуаций,  потенциально опасных для человека,
требующих от него выполнения определенных правила поведения:

Типы ситуаций, содержащих потенциальную опасность для человека.
1. Ситуации,  связанные  с  движением  транспорта,  с  работой  машин  и  механизмов  на

улицах  городов,  на  детских  площадках,  в  сельском  хозяйстве,  с  использованием  домашней
бытовой техники и т.д. Правила поведения, которые человеку необходимо выполнять в этих
ситуациях.

2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с экстремальными
природными  явлениями:  землетрясение,  гроза,  штормовой  ветер,  наводнение,  суховей,
чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно низкая температура воздуха, угроза
снежных  обвалов,  падения  сосулек  и  т.д.  (в  зависимости  от  климатических  особенностей
местности).

3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной природной среде
(в лесу,  в горах, на водоемах и т.д.),  в  том числе с  растениями (среди которых могут быть
ядовитые  цветы,  ягоды,  грибы  и  т.д.),  а  также  при  контактах  с  дикими  и  домашними
животными (следует рассмотреть как обыденные, так и неожиданные контакты).

4. Ситуации,  связанные  с  правилами  поведения  человека  в  помещениях  (опасность
пожара, затопления, падения тяжелых предметов и т.д.).

5. а) Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на празднике, в
лесу и т.д.). б) Ситуации, связанные с правилами поведения детей при встречах с незнакомыми
людьми.

6.  Инфекционно-опасные ситуации,  связанные с выполнением правил гигиены, а также
правил обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том числе, продуктами питания
и т.д.).

Следует  отметить,  что  все  ситуации  окружающей  жизни  можно классифицировать  на 
ситуации  «нормального  функционирования»  и  ситуации  экстраординарные,  необычные.  По
сути любая ситуация может стать опасной, если не соблюдать правила поведения в ней.  Для
того чтобы «нормальные» ситуации не стали экстраординарными, нужно знать и соблюдать
правила  поведения, действия в них. Это основной принцип образовательной работы с детьми
по развитию у них основ безопасного поведения. В то же время, детям следует знать и правила
поведения в экстраординарных (пожар, наводнение, потерялся в магазине, на улице) ситуациях.
Но в обучении это тоже должен быть акцент на правилах поведения, а не чувствах, которые
могут сопровождать эти ситуации.

 
  Формирование позитивных установок к различным видам труда. 
Позитивные  установки  как  позитивное  отношение  к  труду,  могут  возникнуть  в  результате
деятельности,  связанной  с выполнением  трудовых  операций,  приносящей  в  процессе
ее выполнения и (или) достижении результата эмоциональное удовлетворение.

Интерес  и  положительное  отношение  к  различным  видам  труда имеет  истоки  в
коммуникации  ребенка  со  взрослым,  когда  действия,  входящие  у  взрослых  в  трудовую
деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми.

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества способствует
- ознакомление  детей  с  трудом  взрослых  (формирование представлений  с  целях  труда,

видах труда, трудовых действиях),
- знакомство со способами той или иной деятельности,
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- непосредственное  практическое  участие  в  труде  (овладение  способами,  создание
положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий).

- развитие положительного отношения к  труду  взрослых и  собственному  труду  и  на  их
основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности.

Ознакомление  детей  с  трудом  взрослых осуществляется  с  учетом  содержания  знаний,
соответствующих  их  возрасту.  Это  не  должно  быть  ознакомление  с  профессиями,  скорее
знакомство  с доступными  детям  трудовыми  действиями:  стирать,  подметать,  варить  кашу,
умываться, одеваться, поливать цветы, убирать игрушки, застилать постель и т.д. (Хотя само по
себе  знакомство  с  профессиями  -  важная  часть  в познавательном  развитии  ребенка,  в
расширении его кругозора. Однако реализация приобретенных знаний, как овладение смыслами
деятельности,  становится возможной не в практической деятельности ребенка, а в игре). Для
развития  предпосылок  трудовой  деятельности  важны  не  знания,  а  отношение  ребенка  к
деятельности,  чувства,  возникающие  в  ситуациях выполнения  трудовых  действий,
ситуациях деятельности.

Однако  в  жизни  ребенку  приходится  сталкиваться  с  выполнением  таких  действий,
связанных,  например,  с  самообслуживанием,  которые  для  него  сложны.  Поэтому  можно
организовывать специальные образовательные ситуации по овладению детьми определенными
навыками вне  ситуаций,  требующих  их необходимого  применения.  Так,  можно предложить
детям  младшей  группы  поучиться  одевать  и  снимать  колготы,  брюки,  куртки  не  перед
прогулкой,  а  специально,  в  виде  игры  в  путешествие.  Воспитателю  тогда  не  нужно  будет
уложиться в определенное время с одеванием детей, чтобы успеть вовремя на прогулку, и он
сможет  уделить  внимание  только  задаче  овладения  детьми  навыками  одевания,  а  значит  и
самообслуживания.

Важно также  удерживание  цели  и  задачи  в  процессе  деятельности,  чему  способствует
планирование этапов деятельности, актуализация мотивации. Эта задача регуляции поведения и
деятельности детей ставится в образовательном процессе как задача со-регуляции со взрослым
и конечно  принимается  и  удерживается  детьми,  особенно  в  младшем и  среднем  возрастах,
только в контексте общения со взрослым.

Одной  из  особенностей  становления  трудовой  деятельности  дошкольников  является
возникновение разных видов труда и их совершенствование на протяжении всего дошкольного
детства: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд .

Первый  из  них  самый  доступный,  понятный  детям  - самообслуживание. Это  труд,
направленный на себя. Его содержанием является овладение умениями и навыками обслужить
себя (еда, одевание, раздевание, умывание).

Хозяйственно-бытовой труд предполагает овладевать умением поддерживать порядок в
помещениях  и  на  участке  детского  сада,  участвовать  в  организации  бытовых  процессов:
повесить чистые полотенца, накрыть на стол, произвести уборку групповой комнаты, постирать
кукольную одежду, помыть игрушки и т.п. Характерной особенностью хозяйственно-бытового
труда является его общественная направленность на удовлетворение потребностей сверстников
и  взрослых  (дежурство  по  столовой,  по  занятиям:  расставлять  посуду,  столовые  приборы,
материалы, пособия, убирать на место).

Труд в природе. Содержанием труда в природе является  уход за  растениями,  живыми
объектами  в  ДОУ.  Поскольку  в  последние  годы в  помещениях  групп отказались  от  живых
уголков  (по  требованию САНПиН),  данный  вид  труда  может  быть  вынесен  на  территорию
детского сада (цветники, детский огород, кустарники и др.), или общий для всех детей живой
уголок, « зимний сад» в определенном месте детского сада.

Во  второй   младшей  группе  особое  значение  имеют  самообслуживание,  простейший
хозяйственно-бытовой труд. В сознании детей постепенно разграничиваются два вида детской
деятельности - игра и труд.

Для практического  участия  детей  в  труде рекомендуются  такие  формы  организации
труда: поручения,  дежурства,  коллективный  труд. На  младших  ступенях  дошкольного
возраста  (3 -  4 года)  удельный вес занимают разнообразные поручения,  задания педагога,  в
которых  создана  удобная  форма  для  обучения  детей  практическим  навыкам  в  совместной
деятельности с педагогом, помощником воспитателя.
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Наиболее  продуктивной  формой  привлечения  детей  к  труду  является поручение-
просьба. В  этом  случае  элемент  требования  более  мягок,  скрыт  и  более  приемлем  для
восприятия ребенком. (Содержание и методы руководства подробно раскрыты в методических
пособиях по трудовому воспитанию).

Поскольку  специальные  обучающие  занятия,  связанные  с  трудом,  рекомендуются  в
редких,  исключительных  случаях,  обучение  практическим  навыкам  осуществляется
непосредственно  в  процессе  труда.  В  младшей  группе  (3-4г.)  обучение  навыкам
наиболее эффективно  в  совместной деятельности  детей  (ребенка)  со  взрослым.  Благодаря
активному  подражанию,  наглядному  примеру  взрослого,  эмоциональному  и  словесному
сопровождению  дети  начинают  самостоятельно  выполнять  поручения  (подать,  поднять,
отнести,  придвинуть,  поставить  и  т.д.).  Цель,  действие  и  результат настолько  близки  по
времени, что, выполняя поручение, ребенок даже не подозревает, что трудится. Не случайно
многие дети до 3,5 лет не различают два вида деятельности - игру и труд.

Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, как
ступень в формировании человека как члена  человеческого общества предполагает развитие 
общения  и  взаимодействия  ребенка  с  более  взрослыми  его  членами  (педагогами,  членами
семьи), сверстниками; освоение для этого норм и ценностей,  правил взаимодействия, развитие
у него эмоциональной отзывчивости, сопереживания к другим членам общества. Это возможно
путем  развития  у  детей  коммуникативных  и  регуляторных  способностей,  обеспечивающих
возможность  ориентироваться  в  ситуациях  коммуникации,  выполнять  адекватные
коммуникативным  задачам  действия,  освоение  способов  жить  в  сообществе  людей,  быть
полноценным членом общества,  получать  удовольствие  от  жизни,  уметь  приносить  радость
жизни другим.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие»

Цель:  развитие умственных способностей, любознательности и познавательной мотивации;

Задачи:

 сенсорное развитие; 
 развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)

деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

 Образовательная область «Познание» раскрывает содержание работы, дающее дошкольникам
возможность  познания окружающей действительности  и самого себя.  Ребенок на протяжении
дошкольного  детства  осваивает  основные  сферы  действительности  –  природу,  предметы,
созданные руками человека,  явления общественной жизни и деятельности. Ребенок получает
представления  о  живом и неживом,  о  причине  и  следствии,  о  пространстве  и  времени.  Он
начинает  отличать  искусственное  от  природного,  красивое  от  безобразного,  реальное  от
воображаемого и т.п.

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в культурной социальной
среде  и  участию  в  различных  человеческих  деятельностях  развиваются  специальные
психические процессы:  восприятие, мышление, память, воображение.

 С  познанием  связывают  такие  понятия  как  «познавательная  активность»,  «познавательный
интерес»,  «познавательная  позиция».  Однако  обучение,  ориентированное  на  развитие
личностных качеств,  связанных с познанием, если оно не подкреплено созданием специальных
условий для  полноценного  развития  самих способов  познавательной деятельности,  не
гарантирует их освоения.
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Образование в области познавательного развития  должно быть построено, таким образом, что
бы оно давало возможность овладения знаниями о различных областях действительности, было
направлено  на  полноценное  развитие  самих способов  познавательной деятельности.
Преподнесение знаний и организация овладения способами деятельности должно происходить
в  форме,  учитывающей  и  развивающей  личностные  особенности  ребенка,  сопряженные  с
познанием.

      Программа  познавательного  развития  дошкольников  направлена  на  создание
образовательных ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые предполагают для
своего решения использование различных наглядно-образных средств. Не просто применение
наглядности  как  таковой,  а  использование  наглядных средств решения  задач  некоторой
реальности,  т.е.  опосредованному  мышлению.  Только  тогда  это  способствует  развитию
мышления как высшей психической функции, развитию познавательных способностей.

 Способности,  как  это  заложено  в  концепции  Л.А.Венгера,  понимаются  как  обобщенные
способы ориентировки в окружающем с помощью специальных средств. Средствами являются
эталоны  свойств  окружающих  предметов,  различные  схемы,  наглядные  модели,  речь  (в
обозначающей,  планирующей и регулирующей функциях).  (Сенсорными эталонами принято
называть выделенные в культуре образцы внешних свойств предметов. Под наглядной моделью
понимается  изображение предметов, явлений, событий, в котором выделены и представлены в
обобщенном  и  схематизированном  виде  основные  отношения  их  компонентов.  Сами  эти
компоненты обозначены при помощи заместителей.)

Познавательное развитие, осуществляемое как развитие познавательных способностей, имеет
ряд существенных особенностей.

            Первым  является  овладением  ребенком действиями  анализа  окружающей
действительности.  Сама  познавательная  способность  как  действие  ориентировочное
предполагает  ориентировку  в  окружающем  действительности  (предмете,  явлении,
обстоятельствах),  выделение  в  ней  существенных  для  данной  задачи  обстоятельств.  Это
характеризует познавательную способность как таковую.

            Анализ действительности и выделение существенных для задачи свойств происходит с
использованием различных средств, в качестве которых выступают образы различной степени
обобщенности  и  речь.  Для  дошкольников  наибольшим  преимуществом  в  таких  процессах
обладают образные средства.

            Решение задачи предполагает манипуляцию со средствами либо в практическом плане,
либо  в  плане  представлений.  Однако  на  этом  процесс  решения  не  заканчивается.  Главным
становится  отнесение  вывода,  полученного  с  помощью  средств  -  к  реальности.  Такое
проявление характеризует процесс (мышление) как высшую психическую функцию: решение
задачи с помощью средств.

            В части развития именно познавательных способностей программа содержит комплекс
структурированных образовательных ситуаций, содержащих познавательные задачи. Решение
задач  предполагает  построение  и  использование  детьми  различных  наглядных  моделей.  В
старшем  дошкольном возрасте  ребенок  начинает  овладевать  формами словесно-логического
мышления.

Существует  ряд  закономерностей  овладения  моделированием  как  средством  мыслительной
деятельности:

- Построение модели предполагает использование обозначения ее частей в  виде заместителей.
Овладение  действиями  замещения  предшествует  овладению  действиями  моделирования  и
лежат в их основе.
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- Существуют заместители и модели, сходные по внешнему виду с обозначаемыми объектами.
Они  называются  иконическими.  Возможно  также  обозначение  объектов  реальности
заместителями, имеющими с обозначаемым лишь условную связь. Такие заместители и модели
носят  название  условно-символических.  Овладение  иконическим  замещением  и
моделированием более доступно, чем условно-символическим.

-  Для  работы  с  моделями  могут  использоваться  заместители  в  виде  предметов  (кружки, 
квадраты, различные фишки, значки и др.) или в виде их графического изображения. Модели
при этом носят  названия предметных или графических соответственно. Овладение предметным
моделированием предшествует овладению моделированием графическим.

-  Модели могут  предлагаться  детям в готовом виде,  а  могут  изображаться  или  создаваться
детьми  самостоятельно.  Использование  готовых  моделей  более  легкий  этап  в  овладении
действиями моделирования и предшествует этапу  самостоятельного создания их детьми.

 Формирование  действий,  связанных  с  моделированием,  подчиняется  законам  развития
психических  процессов  и  проходит  путь  от  внешних  предметных  действий  к  действиям
внутренним, умственным действиям. Такой переход носит название интериоризации.

В зависимости от задачи средства, используемые для их решения, могут носить знаковый или
символический характер, т.е. выступать в качестве знаков или символов. Знаками называются
средства  (изображения,  предметы),  отражающие объективные  закономерности реального
предмета,  явления,  действительности, символы передают  отношение человека  к  тому,  что
обозначается.

В  зависимости  от  возникающей  перед  человеком  задачи  умственные  способности  можно
разделить на несколько групп.

Умственные способности  могут  быть  разделены  на  познавательные  и  творческие,
познавательные, в свою очередь – на сенсорные и интеллектуальные.

Способности  восприятия  (сенсорные способности)  «обнаруживаются  в  виде восприятия  тех
или  иных  свойств и отношений  предметов  и  явлений  объективного  мира  или  свойств
собственных действий индивида».  Решение различных перцептивных задач  происходит при
помощи  сенсорных  эталонов  и  действий  по  их  использованию. (Подробнее  о  сенсорных
способностях  см.  в  «Развитие  сенсорных  способностей»  образовательной  области
«Познавательное развитие»).

Развитие интеллектуальных  способностей  происходит  в  процессе  усвоения  действий
замещения,  построения и использования наглядных моделей,  а  также слова в  планирующей
функции.

Согласно  теории,  разработанной  А.Н.Леонтьевым,  Д.Б.Элькониным,  В.В.Давыдовым,   
развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей.  Для дошкольников это,
прежде  всего,  игра,  а  также  конструирование,  изобразительная  деятельность,  литературно-
художественная. Создание условий для развития различных деятельностей – одна из основных
задач, предлагаемых педагогам авторами программы.

 Программа  нацелена на  развитие умственных способностей дошкольников в процессе детских
видов деятельности.

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический
опыт, анализировать новую ситуацию. 

Ребенок  включается  в  различные  образовательные  ситуации  как  в  ходе  организованной
партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно.
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Моделирующие действия  позволяют ребенку  ориентироваться  в  реальных свойствах  вещей,
развивают способности к их обобщению и отнесению предметов к определенным категориям
на основе выделения в них существенных свойств и установления связей и зависимостей между
ними.

            В  процессе  познавательно-исследовательской  деятельности  ребенок  выделяет
существенные признаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками человека:
различает  и  называет  материалы,  из  которых  сделаны  предметы,  определяет  их  свойства,
устанавливает связи между строением, материалом и назначением объектов.

       Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной работой по  
следующим  разделам:  «Сенсорное  воспитание»;  «Ознакомление  с  пространственными
отношениями»;  «Конструирование»;  «Развитие  экологических  представлений»;  «Развитие
элементов логического мышления»; «Развитие элементарных математических представлений».

В результате  работы по сенсорному воспитанию  ребенок овладевает     представлениями о 
свойствах  предметов  окружающего  мира  (цвете,  форме,  величине).  Представления  детей
формируются  в  процессе  развития  сенсорных способностей  через действия (идентификации,
соотнесения  с  эталоном,  перцептивного  моделирования)  с сенсорными  эталонами (семью
цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины).

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают пространственными
предлогами  и  наречиями  (за,  перед,  слева,  справа,  между,  сверху,  снизу  и  др.).  Могут
ориентироваться  в  различных  помещениях  и  на  участке  детского  сада  при  помощи  плана
(находя по  плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая на плане, где
спрятан  предмет  в  помещении),  владеют  общепринятыми  условными  обозначениями  при
составлении планов, имеют представление о масштабе, могут пользоваться системой координат
при игре «Морской бой», могут ориентироваться в пространстве листа бумаги.

В  результате  овладения  деятельностью конструирования дети  могут  ориентироваться  в
пространственных свойствах деталей, постройках из строительных деталей.

Развитие  экологических  представлений позволяет познакомить  детей  со  свойствами
объектов  неживой  природы  и  предметами  обихода:  песком,  водой  (льдом,  жидкой  водой,
паром),  магнитом,  воздухом,  металлическими  и  неметаллическими,  деревянными,
пластиковыми и  другими предметами.  Деятельность  организуется  таким  образом,  что  дети,
играя  и  экспериментируя  с  предметами,  сделанными  руками  человека,  выделяют  их
существенные свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает-
тонет,  теплый-холодный,  мокрый-сухой,  тяжелый-легкий  и  др.),  называют  их,  делая
самостоятельные выводы из экспериментов и игры.

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно-следственные
связи. Дети через наблюдение знакомятся с временами года, прослеживают взаимосвязи между
растениями и животными, человеком. 

Развитие  у  детей элементарных  математических  представлений –  это  овладение  детьми
представлениями о количестве; о времени: смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов
года,  кроме  того,  у  детей  развивается  ориентировка  на  время  при  выполнении  действий  в
различные режимные моменты.

Познание  свойств  окружающей  действительности  происходит  так  же  и  в  результате
образовательной  работы  и  по  другим  разделам  программы,  отнесенным  к  другим
образовательным  областям.  Так,  в  разделе  «Художественно-эстетическое  развитие»
знакомство детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В ходе
предметного  изображения  объекта  происходит  его  анализ,  в  его  графическом  изображении
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передаются  конкретные  существенные  характеристики,  а  затем  более  сложные  отношения
между реальными объектами.

Ознакомление  с художественной  литературой  и  развитие  речи сопровождается
приобретением  детьми  сведений  об  окружающем  мире.  Прочитывание  сказки  взрослым,
заучивание потешек, стихов способствует развитию речи. 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Сенсорное  развитие младших дошкольников занимает  одно из центральных мест в  работе  с
ними.  Этот  возраст  наиболее благоприятен  для  развития  восприятия  ребенка,
совершенствования  его  органов  чувств,  накопления  представлений  об  окружающем  мире.
Сенсорное  развитие  ребенка,  с  одной  стороны, имеет  самостоятельное  значение,  так  как
обеспечивает  получение  отчетливых  представлений  об  окружающем,  с  другой  -  составляет
фундамент общего умственного развития ребенка.

Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает развитие общих сенсорных
способностей, понимаемых как способности к наиболее элементарной форме опосредования -
использованию сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны - это общепринятые образцы внешних
свойств предметов. В этом возрасте ребенок знакомится с такими образцами, как семь цветов
спектра  (красный,  оранжевый,  желтый, зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый),  пять
геометрических форм  (круг,  квадрат,  треугольник,  овал,  прямоугольник),  три  градации
величины (большой, средний, маленький).

В  овладении  сенсорными  эталонами  как  средством  восприятия  можно  выделить  несколько
этапов:

1-й этап - появление предметных предэталонов, когда при восприятии одного предмета другой
используется  в  качестве образца  (например,  треугольные  предметы  называют
крышами). Обычно это происходит  на третьем году жизни.  Последующие этапы характерны
для четвертого года жизни ребенка.

2-й  этап -  переход  от  использования  предэталонов  к  применению  собственно  эталонов;
средствами  восприятия  выступают  уже  не  конкретные  предметы,  а  образцы  их  свойств
(основные цвета спектра, геометрические фигуры, градации величины).

3-й  этап -  более  тонкая  дифференциация  усваиваемых  эталонов:  знакомство  с  оттенками
цветовых тонов, вариантами геометрических фигур, отдельными параметрами величины.

Процесс  развития  сенсорных  способностей  включает  не только  усвоение  эталонов,  но  и
действия по их использованию.

Существует  три  вида  действий  по  использованию  сенсорных  эталонов,  т.  е.  перцептивных
действий. Самыми простыми являются действия идентификации, т. е. установления тождества
какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону.

Более сложным видом перцептивных действий являются действия по соотнесению предмета с
эталоном. Они необходимы, если какое-либо свойство воспринимаемого объекта не точно такое
же, как эталон, но похоже на него и может быть отнесено к данному эталону.

Наиболее  трудными  для  дошкольников  являются  действия, связанные  с  необходимостью
самостоятельного  анализа  сложных  свойств  предметов,  «раскладывания»  их  на  элементы,
соответствующие  усвоенным  эталонным  представлениям  с  последующим  воссозданием
целостного предмета. Это действия перцептивного моделирования.

В  данной  программе  развитие  сенсорных  способностей  дошкольника  сконцентрировано  в
одном возрастном этапе, во второй младшей группе, так как многочисленными исследования-
ми  доказано,  что  этот  период  жизни  дошкольника  наиболее  сенситивен  для  развития

31



восприятия.  Однако  развитие  сенсорных  способностей  продолжается  и  в  последующие
возрастные этапы жизни дошкольника

Содержание программы может быть успешно реализовано только в том случае, если в работе
используются  методы  и  приемы,  соответствующие  возрастным  возможностям  детей.
Сенсорные  задачи,  как  правило,  включены  в  интересную  для  детей  деятельность  (игру,
экспериментирование,  продуктивную  деятельность).  Здесь  дети  оказываются  перед
необходимостью  выделять  то  или  иное  свойство  предмета,  что  является  значимым  для
успешного выполнения данной деятельности. Другими словами, интерес к усвоению эталонов
возникает у самих детей, так как знание эталонов определяет успех игровой или практической
деятельности. При таком подходе постепенно у детей появляется собственный познавательный
интерес,  который  приходит  на  смену  игровому интересу.  В  результате  ребенок  начинает
пользоваться эталонными представлениями для анализа свойств предметов в самых различных
ситуациях. Иначе говоря, усвоив сенсорные эталоны, дети могут использовать их в качестве
«единиц измерения» при оценке свойств вещей.

В процессе развития сенсорных способностей детей решается также задача развития начальных
форм сотрудничества  детей  друг с  другом.  Это  одно  из  необходимых условий активизации
познавательного  интереса  дошкольников.  Детям  предлагаются  специальные  задания,  при
выполнении  которых  они  вступают  в  отношения  сотрудничества  -  согласования  и
соподчинения  действий.  Младшие  дошкольники  могут  взаимодействовать  друг  с  другом
попарно при работе со знакомым материалом. Выделяются два основных типа сотрудничества:
по роли (функции) и по правилу (чередование действий, разделенность операций и т. п.).

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ

В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми с 3до 4 лет значительное место
отводится  детскому конструированию как  деятельности  продуктивной,  т.е.  направленной на
определенную  цель:  создаваемый  продукт.  Эта  деятельность  заключается  в  выполнении
конструктивных  задач  на  моделирование  реальных  объектов,  т.е.  на  воспроизведение  их
свойств и структурных особенностей в постройках.

Программа  предусматривает  организацию  деятельности  детей  с  объемными  деревянными
строительными  деталями  простой  геометрической  формы,  где  все  детали  соразмерны
кубу. Создание  построек  из  такого  материала  -  деятельность,  способствующая  развитию
ребенка.

Центральной  задачей  программы  по  конструированию  является  развитие  у  детей  общих
познавательных и творческих способностей,  позволяющих успешно ориентироваться  в  усло-
виях  выполняемой  деятельности.  Конструирование  создает  благоприятные  условия  для  раз-
вития  этих  способностей  и  может  служить  своеобразным  «полигоном»  для  отработки  их
психологического  механизма.  Оно позволяет  ставить  перед  детьми целый ряд развивающих
(проблемных) конструктивных задач и использовать для их решения имеющиеся в культуре
эффективные средства  и  способы осуществления  познавательных и творческих  действий.  К
числу  таких  средств  относятся  сенсорные  эталоны,  наглядные  пространственные  модели
предметов, символы, отражающие отношение человека к миру, а также речевые обозначения .

Освоение действий с такими средствами в процессе ориентировки в задаче и составляет основу
развития указанных  способностей.  Программа  предусматривает  систематическое  и
планомерное применение этих средств в ходе работы с детьми по конструированию.

Основные направления работы, связанной с развитием указанных способностей, представлены
в форме применения в конструировании действий с определенным видом средств:
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1.   Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных образцов формы,
пропорций, пространственных отношений  с реальными предметами для выделения в них этих
свойств. В качестве эталонных средств используется строительный материал, детали которого
имеют  четкую геометрическую  форму,  а  также  графические  изображения  этих  деталей.
Развивается главным образом восприятие.

2.   Организация  условий  для  творческого  построения конструкций,  создаваемых  детьми по
собственному  замыслу,  в  том  числе  с  использованием  литературных  и  музыкальных
произведений  и  символических  средств. В  символических  постройках  дети  передают  свое
понимание  действительности  и  эмоциональное  отношение  к  предметам,  характерам  героев
литературных  произведений,  игровым персонажам,  отдельным  событиям. Это  одна  из  форм
проявления детского творчества в конструировании.

3. Применение в конструировании речевых средств. В процессе детского конструирования речь
используется  для обозначения задачи, предмета, его частей и строительных деталей,  описания
плана последовательности действий при анализе образцов продукта деятельности и способов
его построения.

            Другой важной задачей программы является расширение знаний и представлений детей
о  предметном  мире,  ознакомление  со  свойствами  строительного  материала  и  правилами
его использования  при  сооружении  построек,  а  также  формирование  у  детей  навыков
практического конструирования (соединение деталей, расположение их в пространстве.

Все задачи реализуются одновременно. 

Программа рассчитана на работу с детьми от трех до четырех лет. Структура образовательных
ситуаций по конструированию вариативна. Как правило, она включает 2-4 разных компонента.
Основными из них являются: ознакомление детей с новой тематикой построек; освоение новых
средств  и  способов  ориентировки  в  материале; разработка  детьми  собственного  замысла
конструкции;  игры-загадки  (на  продолжение  незавершенной  постройки);  проводятся
упражнения  на  закрепление  усвоенного  материала;  упражнения  на  отгадывание  деталей
предмета по названию. Кроме того, возможно использование комплексных видов деятельности,
объединяющих разработку детьми конструктивного замысла с прослушиванием музыкальных и
литературных произведений, проведением игр-драматизаций, а также включением заданий на
конструирование по схемам в проведение праздничных аттракционов и вечеров досуга.

В  младшем  дошкольном  возрасте  (3  -  4  года) дети  осваивают  действие  практического
моделирование  предметов.  Оно  позволяет  во  внешней  развернутой  форме  отрабатывать
механизм  развития  познавательных  способностей  - моделирующее  познавательное  действие,
которое  состоит  из  следующих операций: анализ предмета  как  объекта  в  соответствии  с  его
функциональным  назначением  и  строением;  замещения строительными  деталями  частей
предмета;  пространственного объединения деталей-заместителей  в  целостную  структуру  -
конструкцию  (модель)  предмета; отнесения модели  к  реальности  (т.  е.  использование  ее  в
качестве  образца  для  воспроизведения  предмета)  и преобразования модели  (для  создания
нового представления о предмете).

Программа предусматривает использование в работе с детьми разных типов задач:

1. Обучение детей конструированию по показу способа построения,

 2.  Обучение детей конструированию по образцу постройки (основной вид задания для данной
возрастной группы),

3. Обучение  детей  конструированию по  словесно  и  наглядно  обозначенным  требованиям  к
продукту («конструирование по условиям»),

33



4. Обучение  детей  конструированию по  замыслу (творческие задания):  конструирование  по
собственному  замыслу;  символическое  изображение  предмета,  персонажа,  ситуации;
дополнение незавершенных конструкций;  перестройка образца и др.

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Работа по данному разделу включает следующие направления.

Первое из них - развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью взрослого
знакомится с живой и неживой природой.  Дети узнают о некоторых растениях и животных,
изменениях,  происходящих  с  ними в  течение  жизни,  взаимозависимостях  живой и  неживой
природы,  знакомятся  с  элементами  экологических знаний,  с  объектами  неживой  природы
(водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах.

Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, в свободной деятельности, где
происходит  развитие представлений об объектах и явлениях природы ближайшего окружения
и  обогащение  детского  опыта. Предварительная  работа  может  проходить  в  любое
удобное время.

Второе направление - освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогающих им
получать  знания. Это,  прежде  всего,  опыт  экспериментирования,  проживания,  а  также
сотрудничество с взрослыми (педагогами, родителями).

Экспериментирование - типичная для дошкольника деятельность, включающая  в себя игры и
действия с мокрым и сухим песком, водой и льдом, помогающая детям раскрыть их свойства,
включив свой опыт.

Проживание  помогает  эмоциональному  развитию,  умению  сочувствовать и  сопереживать,
выражать  положительное  отношение  к  объектам природы,  дает  возможность  почувствовать 
красоту  природы,  ощутить  единство  с  ней. Уход  за  животными  и  растениями,  игры,
отображающие повадки животных, другие приемы, направленные на развитие внимательного
отношения  к  природе,  также  являются  формой  проживания  и  формируют  у  детей  чувство
общности с живыми существами, сопереживания всему живому, желание беречь и сохранять
его.

Важной  остается  и  такая  форма  приобретения  опыта,  как  получение  информации
через взрослого.  Дети  слушают  рассказы  педагогов  и  родителей,  произведения детской
литературы,  обсуждают  их,  наблюдают  за  объектами  под  руководством  взрослого,  смотрят
видеофильмы  и  т.д.  Сочетание  всех  форм  приобретения  опыта  дает  возможность  полнее
познать  явления  окружающего  мира  и  выработать  к  ним  собственное  отношение.  Это
способствует  объединению  эмоционального  и  познавательного  компонентов  в  психическом
развитии детей.

В  приложении  приводится  примерный  список  литературы  для  чтения  в  свободное  время.
Многие  из  произведений  рекомендовались  в  разделе  «Ознакомление  с  художественной
литературой и развитие речи»; нет необходимости читать их дважды, вполне можно опираться
на имеющиеся знания детей.

Третье направление - развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится сразу все
объяснить  детям,  ему  важно обратить  их  внимание  на  непонятное  явление,  подвести  к
тому, чтобы дети сами задавали вопросы, умели их поставить.

Большую часть работы предполагается проводить на тематических прогулках, в беседах, играх,
побуждающих детей задавать вопросы, искать решение проблемных ситуаций, объединенных
какой-либо  темой  (Почему  тает  снег?  Как  сделать  пирог  сладким?  Почему  не получился
куличик?  и  т.  д.).  Вопросы  у  детей  могут  возникать спонтанно,  под  влиянием  ярких
впечатлений, что поможет  усилить познавательную мотивацию.
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Четвертое  направление -  развитие  познавательных  и  творческих  способностей.  В  младшей
группе эта задача решается через овладение детьми действиями замещения объектов природы
(воды, земли, диких и домашних животных).

Развитие представлений о  природе ближайшего окружения охватывает  объекты неживой и
живой  природы.  Знакомство  с  неживой  природой  происходит  как  в  ходе наблюдений  за
сезонными изменениями и погодой, так и при экспериментировании с такими объектами, как
вода. Дети узнают о ее свойствах, получают представления о ее значении и использовании в
жизни  человека, по  результатам  наблюдений делают выводы  о  причинах  того  или
иного явления.  Помимо  этого  происходит  знакомство  с  временами  суток,  временами
года,  обогащаются  представления  детей  о  природе.  Они  узнают  о  сезонных  изменениях,
происходящих в природе, усваивают основные признаки времен года; с помощью воспитателя
устанавливают взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы.

В уголке природы дети знакомятся с комнатными растениями: их названиями, внешним видом,
способами ухода.

Ознакомление детей с природой предполагает два аспекта: один аспект состоит в развитии у
ребенка  умения  видеть  красоту  окружающей  природы,  чувства  любви  к  ней  и  бережного
отношения ко всему живому; другой - в обогащении детских представлений  о мире природы и
развитии способности выделять в самых общих чертах основные закономерности природных
явлений.  В  процессе  познания  у  ребенка  вырабатывается  способность  творчески  мыслить,
желание приобретать новые знания о природе.  Эти аспекты рассматриваются в комплексе и
неотделимы друг от друга.

Освоение различных форм приобретения опыта осуществляется тем же путем, что и в младшей
группе. Отличие состоит в том, что дети проявляют большую самостоятельность.

В  экспериментировании  взрослый ставит  познавательную  задачу,  требующую  выяснения
причин того или иного явления, поиска нужного способа действий. Дети предлагают различные
способы решения, проверяют их на практике. Благодаря этому развивается способность детей к
решению задач, поддерживается познавательная активность.

В  играх  дети  проживают и  выражают свои  эмоции по  отношению  к  объектам  и  явлениям
природы через  движения,  имитацию голосом животных и т.  д.  Таким образом,  они глубже
осмысливают ту или иную ситуацию, выражают отношение к ней.

Чтение  произведений  детской  литературы  и  ее  обсуждение  не  только  дает  ребенку  новые
сведения  о  природе,  но  и  создает  определенное  настроение,  помогающее  установить
доверительную  атмосферу,  по-другому  взглянуть  на  обыденные  вещи. В  приложении
приводится примерный список литературы для чтения в свободное время.

Помимо  этого  воспитатель  организует  экскурсии,  наблюдения,  просмотры  фильмов  и
обсуждает с ними увиденное и услышанное.

Организация экспериментирования, проживания, активных форм взаимодействия с природой,
партнерская позиция взрослого стимулируют  развитие познавательной активности.

Развитие  познавательных  и  творческих  способностей решается  теми  же  путями,  что  и  в
младшем дошкольном возрасте,  и проходит поэтапно: от овладения действиями замещения к
действиям использования моделей времени года и времени суток.

2.1.3.Образовательная область «Развитие речи» 

Цель:  овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми
Основные задачи:
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 Овладение речью как средством общения и культуры;
 Обогащение активного словаря;
 Развитие связной, грамматически правильной диагностической и монологической речи;
 Развитие речевого творчества;
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов

различных жанров детской литературы;
Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, воспитания культуры
личности.  Речь  -  основное  средство,  обеспечивающее  развитие  человека  как  представителя
сообщества  людей.  Без  речи невозможно  развитие  сознания,  мышления,  общения  и  других
специфически человеческих процессов и функций, высших психических функций.
Под культурой речи понимается владение нормами родного языка,  умение использовать речь в
различных  условиях  общения.  Культура  речи  предполагает  также  правильное  ее
использование,  умение  строить  речевое  высказывание,  адекватное  в  стилистическом,
смысловом  и  ситуативном  отношении.  Общение  –  наиболее  заметная  сторона  развития
человека, использующая речь.  Однако и другие стороны психического  развития предполагают
развитие речи на необходимом для их функционирования уровне.
В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и речевого общения
детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений, в семье.
В программе содержатся  задачи овладения детьми различными сторонами речи:  фонетикой,
грамматикой,  лексикой.  (Фонетика –  раздел  языкознания,  выделяющий  звуковую сторону
языка, грамматика –  закономерности  образования  и  употребления  форм слов  (согласование
слов по падежам, временам, родам, числам), лексика – словарный состав языка.)
Обучение  языку,  развитие  речи  рассматривается  не  только  в  лингвистической  сфере  (как
овладение ребенком языковыми навыками: фонетическими, грамматическими, лексическими),
но и в контексте развития общения детей друг с другом и с взрослыми (как одно из средств
развития коммуникативных способностей). Главная цель речевого развития ребенка в ДОУ -
освоение им норм и правил родного языка, их гибкое применение в различных ситуациях, в том
числе как средства познания, общения (коммуникации), регуляции поведения и деятельности.
Специальная образовательная  работа  по  развитию  речи  предлагается  в  программе  в  виде 
заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой» и «Подготовка к
освоению грамоты».
В разделе «Ознакомление с художественной литературой» развитие речи включено в контекст
ознакомления  детей  с  литературными  произведениями  (сказками,  рассказами,  стихами)  и
удерживается задачами образовательной работы по обучению детей пересказу  и собственному
сочинению литературных произведений. С точки зрения развития речи такая образовательная
работа  построенная  на  литературных  произведениях  позволяют  детям  овладеть  такими
структурными компонентами грамматики,  как речевое высказывание. Речевое высказывание, в
свою очередь, позволяет детям передавать вербальные сообщения во время коммуникации с
другими людьми, являясь, таким образом, речевым средством коммуникативных способностей.
Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе происходит также и в других
разделах,  одновременно с непосредственным решением образовательных задач раздела (или
области).
Разделы,  образовательная  работа  по  которым  активно  использует  речевые  средства  и,
следовательно, решает задачи речевого развития:
- во всех разделах области «Развитие познания» происходит развитие речи в ее обобщающей
функции (как одной из сторон умственного развития ребенка),
- в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и обогащение
словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей жизни;
-  в  разделе  «Ознакомление  с  пространственными  отношениями»  происходит  знакомство  с
наречиями и предлогами, овладение их использованием для ориентировки в пространстве;
-в  разделе  «Сенсорное  воспитание»  -  знакомство  и  адекватное  использование  антонимов
(широкий -  узкий,  длинный - короткий,  высокий  -  низкий,  длинный -  короткий,  светлый –
темный).
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 Сознательное, профессиональное отношение педагогов к развитию регуляторных способностей
детей  позволяет  развиваться  речи  в  ее  планирующей  и  регулирующей  функции
(Педагог ставит перед  детьми  познавательные  и  коммуникативные  задачи; помогает
удерживать их,  применяя  для  этого  специальные  методические  приемы; принимает
предложения (задачи) детей). Речь педагога сама по себе важна для развития речи детей. Ведь
все, что делают окружающие детей взрослые, в том числе и их речь – образец для подражания
детьми.
 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ  ДЕТЕЙ  С  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРОЙ  И  РАЗВИТИЕ
РЕЧИ
Развитие речи детей в ситуациях ознакомления с художественной литературой происходит в
результате их ознакомления с книжной культурой, детской литературой,  понимания на слух
различных  текстов  детской  литературы  различных  жанров,  проигрыванию  детьми  сюжетов
сказок, пересказу сказок с опорой на их предметные и графические модели, сочинению детьми
своих сказочных историй.
Решение  задач  по  развитию  речи  ребенка  включено  в  его  литературно-художественную
деятельность  и,  в  основном,  ею  мотивировано.  Речевые  задачи  по  освоению  средств
художественной  выразительности  (антонимов,  сравнений,  синонимов,  эпитетов)  вынесен  в
специальные  игры-упражнения.  Объединение  в  общем  смысловом  контексте  всех  речевых
задач  (связная,  грамматически  правильная  диалогическая  и  монологическая  речь;  речевое
творчество) объясняется целесообразностью такой образовательной работы по развитию речи у
детей дошкольного возраста.
Введение  ребенка  в  мир  художественной  литературы  начинается  с  его  ознакомления  с
произведениями  разных  литературных  жанров.  Поэтому список  литературы  для  чтения  (см
приложение) включает в себя сказки, рассказы, стихи, потешки, загадки. Такое ознакомление
происходит  через  целостное  познавательно-эмоциональное  переживание  ребенка,
происходящее в процессе слушания литературных произведений. От личностного переживания
и  проникновения  детей  в  художественное  произведение  ребенок  движется  по  пути  более
точного  понимания  событий  произведения,  воссоздания  его  основной  структуры  путем
двигательного,  пространственного  или  графического  моделирования  его  сюжета,  освоения
средств художественной литературы. Таким образом, ребенок переходит с позиции слушателя
на позицию рассказчика, владеющего средствами собственной передачи литературного текста.
Сначала эти средства даются ребенку во внешнем плане. Ими являются условные заместители
персонажей произведения, символы, наглядные модели, которые позволяют ребенку проявить
свое отношение к героям произведений, передать его основные события. Постепенно внешние
действия  с  такими заместителями становятся  внутренними,  умственными,  позволяя ребенку
произвольно направлять себя на передачу авторского текста.  К концу дошкольного возраста
дети  могут  самостоятельно  пересказать  небольшие  произведения,  выделяя  в  них  основные
события и смысл.
Занимая  позицию  рассказчика,  ребенок  постепенно  и  сам  проявляет  себя  в  литературно-
художественном  творчестве,  входит  в  авторскую  позицию.  Здесь  дети  также  проходят  на
каждом этапе путь от использования внешних средств, на которые опирается их творчество, к
самостоятельной творческой деятельности. 
В сказке наиболее явно представлены как смысловые характеристики героев, так и ее структура
(наличие определенной последовательности основных событий).
Таким  образом,  в  процессе  проведения  занятий  происходит  развитие  не  только
эмоционального, но и аналитического компонентов литературно-художественного творчества.
Образовательная  работа  по  ознакомлению  детей  с  детской  художественной  литературой,
овладению  детьми  (пересказом),  развитию  речи  детей  осуществляется  по  трем  основным
направлениям.
1.  Ознакомление детей с детской художественной литературой. Дети знакомятся с различными
жанрами художественной литературы (сказки, рассказы, стихи, загадки и т. п.), авторскими и
народными, в соответствии со своими возрастными возможностями. Произведения подобраны
таким  образом,  что  они  знакомят  детей  с  разными  сторонами  действительности:
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произведениями  культуры,  явлениями  живой  и  неживой  природы,  миром  человеческих
отношений, миром собственных переживаний.
2. Освоение  специальных  средств  литературно-речевой  деятельности.  Сюда  включается
ознакомление  детей  со  средствами  художественной  выразительности,  развитие  звуковой
стороны  речи,  словаря,  связной  выразительной  речи,  ее  грамматического  строя  (по  этому
направлению работы дополнительно могут использоваться фрагменты программы по развитию
речи, разработанной под руководством Ф. А. Сохина и О. С. Ушаковой)*.
3. Развитие умственных способностей детей на материале художественной литературы. В это
направление включаются задания, нацеленные на развитие мышления и воображения ребенка.
В младшей группе осуществляется следующая работа:
-  выделение  в  произведениях  средств  художественной  выразительности  (эпитетов)  и  их
активное использование детьми при описании предметов;
- помощь детям в построении по возможности развернутых ответов на вопросы по содержанию
прочитанного,  по  описанию  игрушек  и  картинок,  персонажей  сказки.  Такие  ответы  могут
включать в себя указания на наглядные (цвет, форма, величина и др.) и ненаглядные (доброта,
смелость и др.) признаки. Сюда же входит построение бесед на интересующие детей темы, во
время которых происходит работа над расширением словарного запаса, грамматического строя,
выразительности;
-  разучивание и выразительное чтение детьми отдельных стихотворений. Игры-драматизации,
требующие от детей интонационной и мимической выразительности.
Свое эмоциональное отношение к событиям сказки ребенок начинает проявлять с помощью
элементарных символических  средств  (цвет,  форма предмета),  позволяющих обобщить  свое
переживание (использование символических обозначений персонажей сказок).
В области развития воображения у ребенка начинают складываться предпосылки собственного
творчества.  Это  проявляется  в  «опредмечивании»  отдельных  признаков  действительности,
когда  ребенок  может  представить  целостный  предмет  или  персонаж  сказки  на  основе
отдельного признака. Ребенок может включаться в совместную с взрослым и другими детьми
литературно-художественную деятельность (совместное сочинение сказок и историй).
В  любом  случае  эмоциональное  «проживание»  ребенком  литературного  произведения
предшествует его анализу с помощью специальных средств.
К  программе  прилагается  примерный  список  произведений  для  чтения  детям  (в  список  не
включены произведения, работа с которыми проводится на занятиях).
 
  Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук         
Программа  для младшей  группы включает  в  себя  два  раздела:  развитие  фонетико-
фонематической стороны речи с целью подготовки детей к обучению звуковому анализу слов и
развитие движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму.
Работа  по  развитию  у  детей  звуковой  стороны  речи  направлена  на  совершенствование  их
артикуляционного аппарата и фонематического восприятия.
В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками окружающего мира, звуком как
единицей речи. Вычленяя звуки из общего потока,  дети распознают,  кто или что издает их.
Затем в ходе звукоподражательных упражнений они учатся  правильно произносить  гласные
звуки (а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные (м — мь, п — пь, б — бь, т — ть и др.), кроме
шипящих  и  свистящих. Термины,  характеризующие  звук  (гласные,  согласные  и  т.  п.),  на
занятиях не используются.
Способы  освоения  звуковой  стороны  речи  задаются  взрослым.  Воспитатель  произносит
звукосочетание,  выделяя  гласный  звук  голосом.  В  результате  дети  овладевают  звуковым
эталоном произнесения гласных звуков, что, собственно, и подготавливает к интонационному
выделению любого звука в слове — способу естественного моделирования речевого звука. Эти
упражнения  могут  использоваться  в  игровой  деятельности  при  разыгрывании  сказочных
ситуаций, на занятиях, в самостоятельной деятельности. Значительную роль при этом играет
эмоциональная окраска: выразительные движения, интонации, мимика, жесты и т. д.

38



Развитие у детей младшего дошкольного возраста умения управлять кистями и пальцами рук
способствует развитию произвольности движений, что является общеразвивающей задачей на
этом возрастном этапе.
Упражнения для развития движений рук включаются в контекст стихов, потешек, игр. В ходе
совместной  с  воспитателем  деятельности  дети  учатся  координировать  свои  действия.
Склонность к подражанию помогает дошкольникам копировать движения взрослого, которые
служат своеобразной «меркой», помогающей подладить свои движения к образцу (по мнению
А.  В.  Запорожца).  Малыш с  удовольствием  изображает  зайчиков,  птичек,  оленей,  черепах,
бабочек и др.
При  необходимости  в  свободном  общении  воспитателя  с  детьми,  у  которых  не
скоординированы движения рук, вполне допустима дополнительная работа.
 
2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

Цель:  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
Основные задачи: 
-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,  аппликация,  художественный
труд); 
-развитие детского творчества; 
-приобщение детей к изобразительному искусству 
-формирование элементарных представлений о видах искусства 
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
-Формирование элементарных представлений о видах искусства;
-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  способностей  в  литературной,
изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в культурно-познавательный
процесс. Центральной задачей развития художественных способностей авторы видят в развитии
эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности в разных областях
искусства,  а  также  в  овладении  этими  средствами  детьми  при  передаче  собственного
отношения к действительности - т.е. освоение  языка различных видов искусства.
Обучение  выражать  культурными  средствами  впечатления,  представления  об  окружающем
мире, отношение к этому миру путем создания  художественных образов - это путь введения
ребенка в культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком различных видов
искусства, научается понимать,  создавать и отображать разные виды художественных образов,
что составляет основу  развития художественных способностей.
Художественная  деятельность  может  выполнять  множество  функций:   воспитательную,
познавательную,  коммуникативную,  психотерапевтическую.  В  процессе  художественной
деятельности  происходит  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру,
формирование элементарных представлений о видах искусства. 
Включение  ребенка  в  художественное  творчество  позволяет  не  только  отражать  уже
имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение мира.
Дошкольнику  необходимо  обеспечить  возможность  быть  субъектом  собственной  активной
деятельности, в процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми (взрослыми и
сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести самостоятельный поиск и
находить  решения.  Возникающий  интерес  к  художественному  творчеству  становится
своеобразным  механизмом  реализации  самостоятельной  творческой  деятельности
(изобразительной,  музыкальной,  конструктивной  и  др.).  Самостоятельная  художественная
деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого процесса художественного
творчества, способствуя таким образом развитию личности.
Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  обеспечивает  развитие
различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, конструктивной),  
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детское  творчество,  знакомство  с  мировым  культурным  наследием  (изобразительным
искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, архитектурой, декоративно-
прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т. д.).
 
РАЗВИТИЕ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изобразительная деятельность занимает особое место в жизни ребенка.
Изодеятельность – это искусство отображать  окружающее в  виде художественного образа с
помощью определенного «языка», имеющегося в культуре (линия, цвет, цветовой и линейный
ритм, композиция).
Включаясь  в  мир  изобразительного  искусства,  ребенок  выражает  свои  эмоциональные
состояния,  настроения,  переживания,  передаёт свои знания о мире (то, каким он видит этот
мир) и свое, подчас не выразимое словами, отношение к нему - личностное мироощущение. Он
учится  тонко  чувствовать  и  выражать  свои  чувства  в  художественной  форме,  на  языке
живописи  и  графики.  С  одной  стороны,  ребенок,  рисуя,  как  бымоделирует окружающее;  с
другой – эмоционально проживает различные ситуации, стараясь выразить своё отношение к
тому, что пытается изобразить.
Программа  развития  изобразительной  деятельности  детей  предполагает  создание  детьми
художественных образов действительности и обучение способам их изображения  с помощью
художественных средств.

Работа по данному разделу организуется  следующим образом.
Вначале  осваивается  предметный  рисунок  -  изображение простейших объектов  (живых  и
неживых),  обладающих  ритмической  структурой:  запутавшийся  клубок  ниток,  дорожки,
колючки свернувшегося в клубок ёжа и др.
Затем осваивается работа с цветом – создание на листе гармоничного цветового пространства в
виде  различных  пятен,  линий,  цветовых  переходов  (беспредметное  изображение).  Такое
цветовое изображение символически связано с событиями в окружающем ребенка мире или его
отношением к ним (например: осень, праздник).        
Задача  следующего  этапа  –  соединение  этих  двух  подходов  в  одной  работе:  создание
художественного  образа  средствами  предметной  и  беспредметной  живописи  одновременно,
благодаря введению тем, которые провоцируют это соединение.
Задача развития познавательных и творческих способностей в изобразительной деятельности
решается  путем  овладения  ребенком  модельными  и  художественно-символическими
средствами.
           Для  развития  познавательных  способностей  ребенка  важно  овладение  модельным 
опосредованием.  В  младшем  дошкольном  возрасте  вводится  предварительное
изображение структуры объекта углем или простым карандашом. Такое изображение объекта
в модельной форме  отображает выделенные и переданные в форме графического изображения
его существенные характеристики.
         Для  выражения  эмоциональных  состояний  и  личностного  мироощущения  в
изобразительной деятельности важно овладеть символической формой опосредования.
Вначале  ребенок  овладевает  художественно-символическими  средствами  в
живописных беспредметных  композициях  через  символику  цвета.  Позже  символические
средства  используются  в предметной живописи для выражения  отношения  к изображаемым
персонажам.  Этот этап относится к младшему дошкольному возрасту.
Еще  один  важный  аспект  изобразительного  образования  –  знакомство  с  произведениями
изобразительного  искусства.  На  начальных  этапах  работы  рекомендуется  использовать
книжные  иллюстрации,  встречающиеся  при  чтении  художественной  литературы.  Наиболее
подходящими  для  рассматривания  являются  те,  где  хорошо  передан  характер,  фактура,
движение  настроение  изображаемого  объекта.  Блестящим  примером  таких  иллюстраций
являются  рисунки  Е.  Чарушина.  Далее  детей  знакомят  с  произведениями  разных  видов
искусства  (живопись,  графика  ,  декоративно-прикладное  искусство,  архитектура,  искусство
дизайна, народные промыслы и т.д.). Эта работа проводится постоянно: в повседневной жизни
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дети  привыкают  обращать  внимание  на  эстетику  быта,  красивые  изделия,  оформление
различных уголков детского сада и прогулочных площадок.
Хорошо иметь в ДОУ мини-галерею, где будут представлены картины известных художников.
Например, «Алёнушка», «Ковер-Самолет», «Богатыри» и др. (В.Васнецова,); «Утро в сосновом
лесу»,  «Рожь» и др.  (И.  Шишкина);  «Девочка с  персиками»  (В.  Серова); «Березовая  роща».
«Март»  и  др.  (И.Левитана);  «Девятый  вал»  (И.  Айвазовского)  и  многое  другое.  Дети
рассматривают их, запоминают названия и имена художников.
 
Основная задача – соединение предметного (графического)  рисунка с  цветовой живописной
организацией листа (вначале два этих слагаемых существуют как отдельные задачи).
          Вначале  –  освоение  предметного  рисунка  посредством  обогащения  и  упорядочивания
знаний  об  окружающем ребенка  мире,  изучения  структуры простейших объектов  (живых и
неживых).  Овладение  способом  графического  замещения  предмета  –  заполнением  листа
линиями  разного  типа:  округлыми («запутавшийся  клубок  ниток»);  прямоугольными («окна
домов»), ломаными («ветки деревьев») и т.д..
        Следующий  этап  –  работа  с  цветом,  создание  на  листе  гармоничного  цветового
пространства (без предметов). Овладение способом смешения красок и размывания их от пятна
к  пятну.  Создание  живописной  беспредметной  композиции  в  соответствии  с  выбранной
творческой задачей («осенний парк», «салют» и др.).
       Далее – соединение предметного рисунка с цветовой живописной организацией листа. Это
достигается  путем  подбора  тем,  провоцирующих  соединение  двух  задач  в  одной  работе:
рисунка с цветовой организацией листа («жучки на песке», «рыбки в аквариуме» и т. п.), Дети
осваивают также создание простейших цветовых и предметных композиций.
Основные виды работы ведутся на мольбертах (дети при этом стоят). Педагог не даёт образцов,
конкретных указаний относительно творческой работы ребенка, ведет индивидуальную работу,
при необходимости помогает советом.
 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
 

Художественное  конструирование  детей 3 – 4 лет  организуется  в  свободное время и
направлено на создание художественных композиций и поделок из разных по форме, цвету,
величине природных и бумажных заместителей:   готовых геометрических  фигур,  комочков,
полосок, клочков, жгутиков и других элементов. Из них, как из кирпичиков, дети конструируют
предметные, сюжетные, пейзажные и декоративные работы на разнообразных по цвету, форме,
величине фоновых поверхностях – материале, принятом за фон (плотная бумага, ткань).
Выбор  материала  для  конструирования,  а  также  цвет,  форма,  величина  конструкционных
элементов  обусловлен  теми  задачами,  которые  перед  собой  ставит  ребенок.  Материал
соотносится как с замыслом, так и его реализацией в процессе создания композиции.
Художественное  конструирование  в  значительной  степени,  является  синтетической
деятельностью, которая  более всего схожа с игрой,  экспериментированием,  изобразительной
деятельностью,  но  в  то  же  время  имеет  свои  особенности.  В  процессе  конструирования
художественных  композиций,  дети,  создавая  образы,  не  ограничиваются  передачей  общего
вида объекта. Они моделируют изображение объекта – передают его структуру (основные части
и  дополнительные  элементы).  В  полученном  изображении  одного  объекта  или  всей
многопредметной композиции одни части доступны для зрительного восприятия, другие – нет.
Процесс  практического  конструирования  художественного  образа  (выразительного
изображения)  включает  в  себя  два  дополняющих друг  друга  компонента:  моделирующий и
художественный.
Моделирующий  компонент  художественно-конструкционного  действия  –  это  необходимый
компонент  конструирования  –  создание  схематического  изображения,  передающего
обобщенное представление о структуре объекта, а не только контур, как в аппликации. Этот
компонент действия конструирования делает изображение схожим с отображаемым объектом.
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Моделирование (конструирование)  плоскостного схематического изображения объекта
из  бумажных  или  природных  элементов  направлено  на  отображение  как  видимых,  так  и
скрытых основных частей его конструкции с их внешними характеристиками. В изображении
объекта передаются отношения между структурными, функциональными и пространственными
характеристиками.
Каждый элемент художественной композиции выражается в плоскостной форме и
вместе с тем служит трехмерной характеристикой предмета. Ребенок «переводит» на плоскость
фона  трехмерный  мир.  При  таком  способе  конструирования  изображения  неизбежно
допускается  некоторая  условность  в  отображении  объемных  предметов  и  объектов.
Установление  сходства  осуществляется  путем  сравнения  и  идентификации  структурных
признаков отображаемого объекта с его изображением. Для достижения зрительного единства
всех изображений, включенных в одну работу, важно чтобы плоскостное изображение каждого
объекта  художественной  композиции  было  создано  только  в  одной  из  двух  проекций  (вид
спереди или сбоку), или все объекты были представлены только сверху.
Однако  правильное  моделирование  предметного  изображения  и  всей  многопредметной
композиции  еще  недостаточно  для  художественного  отображения  реальной  или  сказочной
действительности.
Художественный  компонент  художественно-конструкционного  действия  отражает
эстетическое отношение ребенка к миру (понимание прекрасного) и его умение использовать
средства  символической  выразительности  для  создания  выразительной  и  гармоничной
композиции,  поделки.  Данный  компонент  конструкционного  действия  предполагает
преобразование структуры обобщенного изображения (предметного или многопредметного) в
выразительную  целостность  с  помощью  самостоятельно  выбранных  автором  работы
выразительных и изобразительных средств.

Художественное конструирование позволяет ребенку понять смысл различных ситуаций,
«прожить»  их  и  выразить  свое  отношение  к  реальному  или  сказочному  миру  в  работе,
максимально используя символические средства.
Художественное конструирование – развивающаяся деятельность. Ее развитие проходит путь
от манипулирования с конструкционными элементами и возникновения ассоциативных образов
(в  оценке  которых  применяется  только  первоначальный  критерий  –  узнавание  объекта  по
форме)  к  функциональному  применению  их  в  творческой  деятельности.  Дети  переходят  к
намеренному  построению  сначала  обобщенных  изображений,  схематически  передающих
структуру определенного класса объектов (человек, животное, растение, здание и др.), затем – к
построению все более выразительных художественных композиций и поделок.
Формирование и развитие художественного конструирования у детей 3 – 7 лет осуществляется
по трем основным направлениям.
1.   Развитие  умственных  способностей  детей.  В  это  направление  включаются  задания,
нацеленные на развитие:
- восприятия – освоение действий с сенсорными эталонами цвета, формы, величины
для  более  точного  восприятия  объекта,  выделения  его  внешних  и  структурных  свойств  (в
процессе целостно-расчлененного обследования), а также для подбора необходимых элементов
к  каждой  основной  части  объекта,  из  которых  будет  конструироваться  изображение  и  для
практического воплощения образа;
- мышления – освоение действий замещения, моделирования для построения и использования
наглядных моделей (предметных, графических), в которых при помощи условных заместителей
в конструкции или схеме представлены основные отношения их элементов;
-  воображения  –  освоение  действий  («опредмечивание»,  «детализация»,  «гиперболизация»),
которые  активизируют  развитие  творческих  способностей  –  помогают  ребенку  понять,
эмоционально  «прожить»  определенную  ситуацию  и отобразить  с  помощью символических
средств в художественной композиции.
2. Художественно-эстетическое развитие детей. В это направление включаются задания на
-  ознакомление  детей  с  разными  сторонами  действительности:  природными  явлениями,
произведениями  искусства,  детской  художественной  литературой  (сказки,  рассказы,  стихи,

42



загадки  и  т.  п.),  раскрывающие  детям  понятие  красоты,  формирующие  их  собственные
переживания;
-осмысленный  подбор  и  активное  использование  изобразительных  средств  (точка,  линия,
форма,  цвет,  величина,  композиция  и  др.)  для  построения  художественного  изображения
объекта (и всей композиции) и для передачи разных действенных и эмоциональных отношений
между людьми, человеком и природой и др.
3.  Развитие  собственно  конструкционной  деятельности  и  технических  навыков  и  приемов
конструирования. В это направление включаются задания, нацеленные на развитие:
-  обобщенных  способов  конструирования  плоскостного  изображения  объекта  на  фоновой
поверхности и объемных поделок и игрушек;
-технических  действий  изготовления  бумажных  элементов  без  инструментов  (разрывание,
сминание,  скручивание,  сгибание)  и  с  помощью  ножниц  (приемы  разрезания  бумаги  и
вырезание фигур разной формы).

Конструирование  детей  младшего  дошкольного  возраста  (3  –  5  лет)  организуется  на
фоновых композициях (незавершенных работах), выполненных заранее педагогом на цветном
фоне большого формата для организации коллективной практической деятельности подгруппы
детей. Фоновая композиция условно передает сезонные признаки и место действия (например,
лес,  сад,  улица города).  Она «подсказывает» детям тему и характер действий.  Деятельность
детей  направляется  на  коллективное  достраивание  и  преобразование  незавершенного
изображения.  Каждому  ребенку  предоставляется  возможность  самостоятельно  дополнить
недостающие элементы.
Образовательная работа с детьми четвертого года жизни (младшая группа) предполагает:
- ознакомление детей со свойствами плотной и мягкой бумаги в процессе экспериментирования
с ней (комкается, скручивается, рвется);
- овладение способом «сминания», «разрывания» и «скручивания» бумаги;
- достраивание незавершенной фоновой композиции;
-  конструирование изображений объектов (простых по форме и составу частей) из готовых и
самостоятельно созданных элементов, включение их в общую фоновую композицию.
 В  процессе  выбора  материала  (его  цвета,  формы,  величины,  фактуры),  практического
конструирования  изображения  и  детализации  образа  для  выражения  эмоционального
отношения к изображаемому объекту, событию дети овладевают художественными средствами
выразительности
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности,  предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, самостоятельной творческой
музыкальной  деятельности  детей  предлагается  осуществлять  по  программам  «Гармония»  и
«Синтез», разработанных под руководством К.В.Тарасовой.
«Гармония» - это программа по музыкальному воспитанию дошкольников (от 3-х до 7-ми лет),
основанная  на  психологических  закономерностях  возрастного  развития музыкальных
способностей. Их изучению были посвящены многолетние исследования авторов программы:
К.В. Тарасовой, Т.Г.Рубан, М.А.Трубниковой, Т.В.Нестеренко.
В  «Гармонии»  пять  основных  видов музыкальной  деятельности:  слушание  музыки,
музыкальное  движение,  пение,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах  и  музыкальная
игра-драматизация.  Логика  становления  этих  видов  деятельности  сочетается  в  программе  с
логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей. Особое внимание уделяется
детскому музыкальному творчеству.

Музыкальный  репертуар  программы  включает  высокохудожественные  произведения
классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный руководитель,
решая  задачи,  поставленные  в  программе,  может  выбрать  произведения,  соответствующие
уровню развития большинства детей той или иной группы.
«Гармония» представлена по возрастным группам, начиная со второй младшей, и полностью
методически обеспечена. В комплект материалов для каждой группы, наряду с программой и
методиками  по  видам деятельности,  входит  «Хрестоматия  музыкального  репертуара»  и  CD
диски с записью музыки для слушания и движения.
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«Синтез» - это программа развития музыкального восприятия у детей дошкольного возраста на
основе  синтеза  трех  искусств  –  музыки,  изобразительного  искусства  и  художественной
литературы.
В дошкольном детстве,  на  начальном этапе  музыкального  развития,  ребенку  легче  войти  в
сложный мир музыкальных образов, если их восприятие опирается на художественное слово и
изобразительное искусство. Эти более доступные детям виды искусства создают настроение,
вызывают определенные ассоциации, помогают понять и пережить музыку.
Авторы программы - К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан, М.Л.Петрова.  
В  программу  включены  произведения  выдающихся  композиторов,  художников,  поэтов  и
прозаиков, вошедшие в золотой фонд мировой художественной культуры.
В музыкальный репертуар программы «Синтез» вошли не только камерные и симфонические
произведения композиторов XYIII – XX веков, но и, впервые, оперная и балетная классика.
Видеоряд программы включает в себя высокохудожественные произведения изобразительного
искусства,  соответствующие  музыке  по  содержанию  и  настроению.  Это  произведения
отечественной и зарубежной классики,  фольклора,  русского средневековья,  лучшие образцы
современного искусства.
Литературные  произведения программы  -  это  древнерусский  фольклор  и  поэзия  XIX  века,
русский  «авангард»  начала  XX века  и  «новая  волна»  в  детской  поэзии  (80-е  –  90-е  годы).
Многие из них в целях сокращения даны во фрагментах.
Программа  «Синтез»,  как  и  «Гармония»,  полностью  методически  обеспечена.  В  пакет
материалов  для  каждой  возрастной  группы  входят:  программа,  методика  и  подробные
конспекты  занятий  с  детьми,  «Хрестоматия»  музыкального  репертуара,
учебные CD и DVD курсы.
Как  показал  опыт  работы  по  программам  «Синтез»,  у  детей  формируются:  высокая
эмоциональная отзывчивость на музыку, драгоценный запас музыкальных впечатлений, начала
музыкального мышления и художественной культуры в целом.
Программы можно приобрести в «Центре Гармония», сайт www.harmonia-centre.ru

2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие»      

Цель:  формирование  у детей интереса  и  ценностного  отношения к  занятиям физической
культурой, 
гармоничное физическое развитие. 
Задачи: 

 – развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и
координации); 

 – накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение  основными
движениями); 

 –  формирование  у  воспитанников    потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании; 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 – воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 – формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

 
Одной  из  основных систем,  обеспечивающих  жизнедеятельность  человека,  является
двигательная  система.  Ее  развитие  традиционно  рассматривается  как  доступное  внешним
воздействиям,  в  том  числе  специально  организованным.  Полноценное физическое
развитие человека будет происходить, таким образом, при создании условий для оптимального
развития  как  собственно  организма,  так  и  адекватного  функционирования  двигательной
системы, движений человека.
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Последовательность  движений, необходимых  для  выполнения  какой-либо  определенной
задачи, называется моторикой. Различают крупную, мелкую моторику, моторику определенных
органов (например, желудочно-кишечного тракта).

Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими предметами, передавать объекты из
рук  в  руки,  а  также  выполнять  задачи,  требующие  скоординированной  работы  глаз  и  рук.
Навыки  мелкой  моторики  используются  для  выполнения  таких  точных  действий,  как
«пинцетный захват» (большим и указательным пальцами) для манипулирования небольшими
объектами, письмо, рисование, вырезание, застёгивание пуговиц, вязание, игра на музыкальных
инструментах и так далее. Освоение навыков мелкой моторики требует развития более мелких
мышц, чем для крупной моторики.

Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких действий, как переворачивание,
ползание, ходьба, наклоны, бег, прыжки и тому подобные. Обычно развитие навыков крупной
моторики следует в определенной последовательности у всех людей.

 Крупная моторика является основой, на которую впоследствии накладываются более сложные
и тонкие движения мелкой моторики.

Дошкольная  образовательная  система  направлена  на  поддержание  здоровья  и
жизнедеятельности детей, т. е. развитие всего организма, в том числе с особым вниманием - на 
развитие двигательной сферы организма.

В  исследованиях развитие  мелкой  моторики напрямую  связывается  с  развитием  речи  детей.
Так, известный физиолог М.М.Кольцова (Кольцова М. М. Движение и развитие моторной речи
М., 1973) считает, что «Морфологическое и функциональное формирование речевых областей
совершается  под  влиянием  кинестетических  импульсов  от  рук»,  «есть  все  основания
рассматривать кисть руки как орган речи - такой же, как артикуляционный аппарат». Подобный
взгляд на роль мелкой моторики в развитии ребенка позволил нам проводить образовательную
работу  по  развитию  мелкой  моторики  совместно  с  развитием  речи  (см.  образовательную
область «Речевое развитие»).

Развитие  крупной  моторики традиционно  проводится  как  организация  движений  детей  на
специальных  занятиях,  в  подвижных  играх,  путем  создания  условий  для  реализации
естественных потребностей детей в двигательной активности. В ДОУ предлагается организация
специальных  условий  для  двигательной  активности,  движений  детей.  Это  приводит  к
приобретению детьми определенных физических качеств,  таких как координация,  гибкость,
чувство равновесия и др., которые в свою очередь становятся показателями как физического
развития, так и состояния здоровья человека.

Здоровье детей  обеспечивают  такие  компоненты  образовательной  системы  как  режим  дня,
включающие  питание,  прогулки,  сон,  подготовительные  процедуры  для  проведения  этих 
мероприятий  (одевание-раздевание,  мытье  рук  и  др.),  специальные  оздоровительные
мероприятия.  Организация  в  ДОУ  режимных  моментов  сопровождается  определенными
действиями детей, и их освоение становится специальной образовательной задачей ДОУ.

Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть заложены уже в
дошкольном  возрасте.  С  этой  целью  программой  предлагается  следующие  направления
образовательной работы:

- формирование культурно-гигиенических навыков;

- формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни;

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
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Развитие  двигательной  сферы  предполагает  развитие  крупной  моторики  тела  и  мелкой
моторики обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой моторики предлагается
система упражнений

крупной моторики  происходит благодаря специально организованной работе по выполнению
различных  движений.  А  также  благодаря  созданию  условий  для  реализации  естественной
активности детей.

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

На  четвертом году  жизни  ребенка  продолжаем совершенствовать  освоенные им культурно-
гигиенические навыки и умения. По сравнению с третьим годом жизни, количество навыков у
ребенка не увеличиваются, а усовершенствуются.

В  этом  возрасте  освоенные  гигиенические  действия  ребенок  может  использовать
самостоятельно.

Он полощет рот после еды и под контролем взрослого может чистить зубы. Пользуется мылом,
насухо вытирается полотенцем.

Во время еды: аккуратно ест, хорошо пережевывает пищу с закрытым ртом, пользуется вилкой,
салфеткой, не роняет пищу, применяет и другие простейшие правила поведения за столом.

Работа с родителями  предполагает организацию консультаций, на которых большое внимание
уделяется  закреплению дома культурно-гигиенических навыков и умений, которыми ребенок
овладевает в детском саду. Родителям предлагается проводить с ребенком совместные игры,
помогающие закрепить освоенные навыки: «Умой куклу», «Одень куклу», «Покорми куклу»,
«Кукла помогает убирать игрушки» и др.

Родителям  следует  напоминать  о  соблюдении  режима  сна  и  бодрствования,  стремлении  к
преобладанию в общении с ребенком положительных эмоций – одного из основных требований
гигиены нервной системы ребенка.

 

Формирование      начальных      представлений о здоровом образе жизни:  

Учить различать и называть органы чувств (глаза,  рот,  нос,  ухо),  дать представление об их 
роли  в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Познакомить  с  понятием  полезной  и  вредной  пищи,  дать  знания  об  овощах  и  фруктах,
молочных продуктах, полезных  для здоровья человека.

Дать  представление  о том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  физические  упражнения  вызывают 
хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы.

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные  органы и системы организма.
Дать представление о необходимости закаливания.

Дать представление о ценности  здоровья,   вести  здоровый образ жизни.

Сообщить о необходимости  бережного отношения  к своему телу, своему здоровью, здоровью
других детей, о необходимости сообщать взрослым о своем самочувствии, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью, помогать осознавать  необходимость  лечения.

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья:
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Для решения данной задачи необходимо выстроить оздоровительно-воспитательную работу с
детьми.  Для  построения  этой  работы  педагогам  и  медицинскому  персоналу  необходимо
учитывать  состояние  здоровья  ребенка,  климатогеографические  особенности  региона  и
ориентированность семьи ребенка на решение проблем здоровья.

Оздоровительно-воспитательная  работа  в  группе  строится  на  следующих  принципах:
организация  двигательной  активности  ребенка  в  течение  дня,  обеспечения  полноценного
питания,  реализации  системы  эффективного  закаливания  и  организации  в  соответствии  с
сезонными  особенностями  оздоровительного  режима  в  группе,  создание  благоприятного
психологического  климата.  Выявление  в  связи  с  этим  факторов,  способствующих
возникновению  и  развитию  невротических  состояний  у  детей,  создание  условий  для
преобладания  положительных  эмоций  в  режиме  дня.  Использование  психогигиенических  и
психопрофилактических  средств  и  методов  (индивидуальные  беседы  воспитателей  и
психологов  с  ребенком  и  родителями,  подвижные,  сюжетно-ролевые  игры,  музыкотерапия,
продуктивные виды деятельности детей, отдельные приемы психотерапии).

Организация  двигательной  активности  ребенка  в  течение  дня. Утренняя  гимнастика.
Проведение  подвижных  игр:  в  утреннее  время,  во  время  организованной  образовательной
деятельности (после каждого занятия), во время прогулки, после сна, в свободной деятельности.
Включение в режим дня циклических упражнений: ходьба, бег, плавание и др.

Реализации  системы  эффективного  закаливания. Закаливание  строится  на  следующих
принципах:  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка,  постепенность  и  систематичность.
Прежде  всего,  используются  факторы  внешней  среды  в  следующей  последовательности:
воздух,  вода,  солнце.  Закаливание  ребенка  проводится  под  наблюдением  медицинского
персонала.

Воздушные ванны. Контрастные воздушные ванны проводятся в «теплом» (температура 25-26
градусов) и «холодном» (22-23 градуса) помещении, начальная разница температур составляет
3-5 градусов. В течение 1,5 – 2 месяцев разница температур может увеличиться до 10 градусов.
Подвижные игры на прогулке и в помещении в свободной, не перегревающей одежде.

Водные  процедуры.  Полоскание  ротовой  полости.  Умывание  лица  и  кистей  рук  при
температуре  26-28  градусов  с  постепенным снижением  до  18-20  градусов,  после  умывания
вытирание  досуха  полотенцем.  Влажное  обтирание  проводится  махровой  рукавичкой  при
температуре воды 33-36 градусов и заканчивается растиранием сухим мягким полотенцем.

Контрастные  ножные  ванны могут  проводиться  путем  попеременного  местного  обливания
водой ног из двух емкостей, имеющих контрастную температуру. Начинаем с контраста в 5-7
градусов  (от  36-37  градусов  до  31-33  градуса)  и  трех-четырехкратной  смены  воды  разной
температуры. Через месяц ежедневного закаливания можно достичь контраста в 10-12 градусов
при шестикратной смене температур. Вначале ноги погружают в теплую воду на 1-2 минуты,
затем  сразу  в  холодную  на  10  секунд.  Постепенно  время  нахождения  в  холодной  воде
увеличивается  до  15-16  секунд.  По  окончании  процедуры  ноги  вытираются  полотенцем  и
растираются до покраснения.

Контрастный душ.  Ребенок обливается водой 36-38 градусов в течение 30-40 секунд,  затем
температура воды снижается на 2-3 градуса, а продолжительность обливания сокращается до
20-25  секунд.  Так  процедура  повторяется  два  раза.  Через  полторы-две  недели  разница
температур  воды возрастает  до  4-5  градусов  и  так  постепенно  доводится  до  10 градусов  в
течение  двух-трех  месяцев.  Каждая  процедура  заканчивается  холодным  обливанием,  если
проводится перед сном.

Плавание в бассейне также способствуют закаливанию при использовании контрастного душа
до и после окончания занятия.
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Солнечные ванны могут быть не безопасными и проводятся под руководством медицинского
персонала.

Хождение  босиком может  быть  эффективным  закаливающим  средством  при  условии
постепенного его использования детьми. Начинают хождение босиком при температуре пола не
ниже +20 градусов. Вначале в носках (в течение 5-7 дней), затем полностью босиком по 1-2
минуты. Ежедневно время процедуры увеличивается на 1 минуту и постепенно доводится до 10
минут.

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка четвертого
года  жизни.  Совместное  освоение  режимных  моментов  и  проведение  оздоровительных
мероприятий дома.  Семейные проекты:  стенгазета  или фотоальбом «Спорт в нашей семье»,
«Мой выходной день».

 2.2.  Вариативные формы, методы и средства реализации программы   

Младший дошкольный возраст 

№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

Физическое
развитие

 Приём детей на воздухе в 
тёплое время года 
 Утренняя гимнастика 
 Гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной
жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны, мытьё
рук прохладной водой) 
 Физкультминутки  
 Совместная деятельность по
физической культуре 
   Прогулка в двигательной 
активности

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 
 Самостоятельная 
двигательная деятельность 
 Прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений)

Познавательное и 
речевое развитие

 Образовательная 
деятельность 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы  
 Экскурсии по территории 
ДОУ 
 Опыты и 
экспериментирование

 Игры 
 Досуги 
Чтение художественной             
литературы  
 Работа в книжном 
уголке 
 Индивидуальная работа 

Социально-
коммуникативное 

развитие

 Утренний приём детей, 
 индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
 Утро радостных встреч 
 Формирование навыков 

культуры еды 
 Этика быта, трудовые 

поручения

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряженьем 
Сюжетно-ролевые игры 
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 Формирование навыков 
культуры 

 общения 
 Театрализованные игры 
   Сюжетно-ролевые игры

Художественно-
эстетическое 

развитие

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Эстетика быта 
   Экскурсии

 Музыкально-художественные 
 досуги 
 Индивидуальная работа 
 Прослушивание музыкальных

произведений 
 Полочка красоты

2.3. Планирование работы с детьми в группе:

2.3.1. Учебный план (приложение)

2.3.2. Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе
(приложение)

2.3.3. Перспективное планирование в подготовительной группе (приложение)

2.3.4. Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе
(приложение)

2.4.Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 В  современных   условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является
единственным общественным институтом,  регулярно  и  неформально  взаимодействующим  с
семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:

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

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,
но  и  обеспечивали  широкий  спектр  знаний,  развивали  умения,  навыки  общения,  выявляли
способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически
невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем:

• Возрождение  традиций  семейного  воспитания  и  вовлечение  семьи  в  воспитательно-
образовательный процесс 

Задачи  :  
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
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3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями  включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами работы ДОУ на общих родительских  собраниях,

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

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,  работы

родительского комитета 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его

разных формах;

  Обучение конкретным приемам и  методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
В  ДОУ  используются  следующие  эффективные  формы  взаимодействия  с  семьями
воспитанников: 

Лектории (по актуальным вопросам образования и воспитания детей); 
Подбор и размещение справочного материала на информационном стенде для родителей; 
Создание библиотечек для родителей; 
Индивидуальные консультации с учетом индивидуальных особенностей ребенка; 
Семинар-практикум; 
Мастер-класс; 
Дискуссионный клуб; 
Круглый стол; 
Ролевая игра; 
Тренинги и рефлексии.

2.5.1.  План  работы  с  родителями  во второй младшей группе .
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1.Оформление стендов (расписание занятий, режим, организация 
прогулок, антропометрия «Мы растём»)

2.Индивидуальные беседы с родителями о подготовке детей к учебному 
году

3.Оформление родительского уголка

4.Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей на 
предстоящий 2021-2022 уч.год по программе «Развитие». Детский сад – 
это серьёзно!»

5.Акция «Семья-семье»

6.Индивидуальные беседы с родителями «Что должно быть в кабинке у 
ребёнка»

7.Оформить ширму «Почему дети любят сладкое»

8.Консультация «Играйте вместе с детьми»

9.Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой педагогов 
ДОУ»

 10.Привлечь родителей к участию в выставке поделок «Осенние 
фантазии»

11.Ежедневные беседы с родителями о питании, сне, играх детей, о том, 
на что надо обратить особое внимание, об успехах на занятиях

12.Привлечь родителей к изготовлению оборудования для спортивного 
уголка (карманы для спортивной формы)

13.Оформить папку – передвижку «Возрастные особенности детей 3-4 
лет».

14.Консультация «Капризы и упрямство»

15..Беседа «О необходимости развития мелкой моторики»                            

16.Беседы с родителями «В детский сад – ничего лишнего»

17.Консультация «Как организовать активный отдых вместе с детьми»

18.Оформить папку – ширму «Учим детей себя обслуживать»

19.Оформить папку – передвижку «Использование игр и игровых 
упражнений для развития речи детей»

20.Консультация «Формирование представлений о здоровом образе жизни

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

в течении года

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

в течении года

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

в течении года

ноябрь

ноябрь

декабрь
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у детей»

21.Привлечь родителей к участию в новогодней выставке поделок 
«Символ года»

22.Привлечь родителей к подготовке детей к новому году (костюмы, 
стихи)

23.Поместить праздничное поздравление с новым годом 

24. Консультация «Игра в жизни ребёнка»

25.Индивидуальные беседы с родителями о самообслуживании детей.

26. «Неболейка» - о профилактике ОРВИ

27.Внести папку – передвижку «Каждой игрушке своё время»

28.Консультация «Капризы и упрямства» 

29.Внести информацию для родителей «Вредные привычки у детей».

30.Поместить праздничное поздравление к Дню Защитника Отечества

31. Выставка групповых газет «Наши отважные папы»

32.Оформить информацию для стенда «ОРВИ, как не заболеть»

33. 

34.Внести праздничное поздравление к дню 8 марта.

35.Городская акция «Подари маме сердечко»

36.Рекомендации родителям по заучиванию стихотворений с детьми.

37.Консультация «Формирование правильной осанки детей дошкольного 
возраста»

38.Беседа «Как развивать у детей с детства любознательность»

39.Консультация «Витаминизация детского рациона»

40.Внести папку – передвижку «Сказка на ночь».

41. Консультация «Чтобы дети росли здоровыми».

42.Беседа «Как приучать детей к труду»

43.Внести рекомендации «Поговорим о закаливании детей».

44.Консультация «Вежливые малыши»

45.Беседа «Как быть, если ребёнок устраивает истерики».

46.Родительское собрание «Как правильно организовать активный отдых 

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

январь

в течении года

январь

январь

январь

январь

февраль

февраль

в течении года

февраль

март

март

март

март

март

март

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель
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с детьми. Безопасность и дети».

47.Консультация «Безопасность в летний период».

48.Рекомендации для родителей «Совместные подвижные игры и 
упражнения вместе с детьми»

                                          

май

май

май

май

май

III. Организационный раздел
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3.1. Организация режима пребывания детей в группе  

Режим дня оздоровительной направленности для детей саллергопатологией
«Вторая младшая группа»  (3-4 года)

Время Режимные моменты Содержание

 7:30-8:00 Мы рады видеть Вас!
Играем вместе!

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком 
и родителями; осмотр, термометрия, игры, 
самостоятельная игровая деятельность.

8:00-8:10 Это- время для здоровья.
Закаляйся детвора!

Утренняя гимнастика.

8:10-8:30 Минутки игры Самостоятельная деятельность детей, подготовка 
к завтраку.

8:30-9:00 Приятного аппетита! Завтрак: приобщение детей к общепринятым 
нормам поведения во время еды. 

 9:00-9:15
 

Мир познания Специально организованная образовательная 
деятельность. 

9:15-9:25 Мир игры Перерыв, самостоятельная деятельность детей.

9:25-9:40 Мир познания Специально организованная образовательная 
деятельность.

9:40 -9:50 Время пить сок Второй завтрак.

9:50 -11:50 Гуляй да присматривайся! Подготовка к прогулке: приобщение детей к 
общепринятым нормам самообслуживания.
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 
игры, наблюдения, экспериментирование, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа.

11:50-12:50 Это- врем для обеда, значит,
нам за стол пора

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.  
Обед: приобщение детей к общепринятым нормам 
поведения во время еды.
 Подготовка ко сну: приобщение детей к 
общепринятым нормам самообслуживания.

12:50-15:20 Это-  время тишины, все мы
крепко спать должны

Сон. Слушание музыки. Чтение сказок.

15:20-15:35
 

Это- время для здоровья.
Закаляйся детвора!

Постепенный подъем: приобщение детей к 
общепринятым нормам самообслуживания. 
Корригирующая гимнастика, закаливающие 
процедуры.

15:35-15:55 Это- время простокваш, в
это время полдник наш

Подготовка к полднику: приобщение детей к 
общепринятым нормам поведения во время еды. 
Полдник.

15:55-16:30 Это время книжек,
познавательных бесед и час

игры

Индивидуальная работа с детьми.  Дидактические 
игры, досуги, рассматривание картин и 
иллюстраций, чтение книг, сюжетно- ролевые игры,
самостоятельная деятельность, работа с 
родителями.
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Подготовка к прогулке: приобщение детей к 
общепринятым нормам самообслуживания.

16:30-18:00 Гуляй да присматривайся! До
свидания!

 Вечерняя прогулка: приобщение к нормам 
коммуникации, игры, наблюдения, 
экспериментирование, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность. 
 Уход  домой.

 

3.2.  Расписание  специально организованной образовательной деятельности  
2 младшая  группа (3-4 года)
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Понедельник

1. Художественно –эстетическое развитие «Рисование» 9:00-9:15

2.    Физическое развитие: «Здоровячок» (спорт.зал) 9:25-9:40

Вторник

 1. Художественно- эстетическое развитие «Музыка» (муз.зал)  9:00-9:15

2. Познавательное развитие: «Сенсорное воспитание/Конструирование» 9:25-9:40

Среда

 1. Познавательное развитие «Сенсорное воспитание» 9:00-9:15
 2.Физическое развитие (спорт.зал) 9:25-9:40

Четверг

 1. Художественно- эстетическое развитие «Музыка» (муз.зал)   9:00-9:15

2. Познавательное развитие «Развитие представления об окружающем мире и о себе/Развитие речи»
9:30-9:45

Пятница

 1.  Речевое развитие: «Внедрение в звуковую действительность/ЧХЛ и развитие речи» 9:00-9:15 

2. Художественно- эстетическое развитие: «Лепка/Аппликация» 9:25-9:40
3. Физическое развитие (прогулка)11:30-11.45

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной
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работы в ДОУ.

Цель: Построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих целей и задач, с учётом интеграции на необходимом и
достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму»  с  учётом
контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  социального
заказа родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно  –  тематического  принципа
построения  программы  являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),  которые
ориентированы  на  все  направления  развития  ребёнка  дошкольного  возраста  и  посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
- явлениям жизни ребёнка;
-окружающей природе;
-миру искусства и литературы;
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной город, день
народного единства, день защитника отечества и др.)
-сезонным явлениям;
-народной культуре и традициям.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил  ввести
региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет  дошкольного  учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока даёт большие
возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным
способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.   Тема  отражается  в  подборе  материалов,
находящихся в группе в уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно – тематическое планирование, которое
рассматривается  как  примерное.  Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению  частично  или
полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы  подготовки  и  реализации  тем  носят  интегрированный  характер,  то  есть  позволяют
решать задачи психолого – педагогической работы нескольких образовательных областей.

Месяц Блок Недели Праздники, досуги, развлечения.

Сентябрь «Здравствуй  мой  любимый
детский сад»

1 Праздник взросления «Снова вместе»

2  Физ.досуг «Разноцветные ленты»

«Мой город, моя страна» 3 «Мой любимый город» 

4 Развлечение «Каравай, Каравай!»

Октябрь   «Овощи-фрукты»

  «Грибы- ягоды»

1 «Мы ходили, хоровод водили» - 
игралочка с хороводными играми

2 «Веселый огород»

«Золотая осень» 

«Птицы»

3 «Листик жёлтый, листик красный» - 
осень в город к нам пришла

4 Осенний балл «Здравствуй,Осень 
золотая!!!»

Ноябрь «Неделя  детской  книги и 1 Физ.досуг «У лесных зверей в гостях»
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театра» 

2 Кукольный театр «В гостях у сказки»

«Дикие  и  домашние
животные».

«Животные севера и юга»

3 Кукольный театр «Курочка – Ряба»

4 Физкультурный досуг «Карнавал 
животных»

Декабрь «Красавица зима» 1 Фланелеграфный театр по сказке 
«Руковичка»

2 Развлечение: «Зима-Красавица детям 
очень нравится»

«Новый год» 3 Физ.досуг «Поиграй – ка!»

4 Новогодний утренник.

Январь «Народные  праздники,
культура и традиции»

1 *********************

2 Развлечение «Русские традиции»

«Безопасность на дороге» 3 Дискотека «Танцуйте малыши, от 
души!»

4 Развлечение «Путешествие в страну 
Светофора»

Февраль «Спорт и здоровье» 1 Кукольный театр по сказке «Кот, петух 
и лиса»

2 Физ.досуг «В здоровом теле-здоровый 
дух»

«Защитники Отечества» 3 Мультяшки в гости к нам пришли

4 Тематический досуг «День Защитника 
Отечества»

Март «Весенняя пора» 1 Дискотека «Повторяй-ка со мной»

2 Весенний праздник «Весна-красна»

«Основы  безопасности
жизнидеятельности»

3 Развлечение «Волшебные ладошки»

4 Досуг «Его Величество Электричество»

Апрель «Все профессии нужны, все
профессии важны»

1  «День смеха – вот потеха» развлечение

2 Интеллектуальная игра «В мире 
профессий»

«Транспорт» 3 Физ.досуг «Поезд отправляется»

4 Вечер развлечение «Как нам транспорт 
помогает»

Май «Майские праздники» 1 Развлечение «Театр игрушек»
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2 Праздничный концерт «В гости к нам 
пришла Весна»

 «Юный эколог» 3 «Волшебное лукошко» - изо

4 Экологический досуг «В гостях у 
Лесовичка»

 Июль «Семья» 3  Физ.досуг «Здоровячок»

4  Проект «Моя семья»

Август «Ребёнок в мире людей 1  Интегрированное занятие

2 Спортивный праздник «Весёлые 
старты» -  

 

 3.4.Организация  развивающей  предметно  –  пространственной  среды
(центры деятельности)

                            Центры развития активности детей в первой младшей группе

Образовательная
область

Центры
активности

         Содержание центра (материалы, оборудование)

                                            Познавательное развитие детей

Познавательно-
исследовательс-
кая деятельность

 

- Центр природы 1. Комнатные растения
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Бумажные полотенца. 
4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 
ракушки, минералы, разная по составу земля, 
коллекция семян, гербарий и т.п.). 
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 
    мука, соль, сахар). 
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито. 
7. Календарь природы. 
8. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
9. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 
      кисточки.
10.Магниты.
11.Бросовый материал

-   Центр 
математического 
развития

1. Комплекты геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный математический 
     материал, 
     логико-математические игры 
     («Шнур-затейник» и др.). 
3. Набор объемных геометрических фигур. 
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-   Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и объектов 
     для обводки. 
2. Разрезные картинки и пазлы. 
3. Кубики с картинками по всем темам. 
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 
    (желудями, каштанами, крупными морскими 
камешками). 
5. Пирамидки разных размеров
6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 
шт.). 
8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 
узоров из них. 
10. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 
«Duplo» и схемы выполнения построек из них. 
11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 
       для их нанизывания. 
12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
13. Сенсорный коврик
14.Игрушки - вкладыши

Речевое развитие детей

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

-Центр книги 1. Полка для книг. 
2.. Детские книги по программе и любимые книги детей, 
    детские энциклопедии, справочная литература,
3.Книжки-игрушки
4. Книги по интересам о достижениях в различных 
областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 
    сказки, загадки, потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 
     книжки-самоделки. 
7. Магнитофон.

Развитие речи -   Центр речевого 
развития

-   Центр «Будем 
говорить 
правильно»

  1.Сюжетные картинки
2.Настольно-печатные игры 
3.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
4.Игры для совершенствования грамматического
 строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 
  «На полянке», «За грибами» и др.). 
5. Лото, домино и другие игры по изучаемым 
     лексическим темам. 
6. Альбомы и наборы открыток с видами 
    достопримечательностей Брянской области, г.Клинцы

7. Игры по направлению
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)

                                                               Физическое развитие детей
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Двигательная
деятельность

-   Центр 
двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5. 
6. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли. 
10. «Дорожки движения». 
11. Длинная скакалка. 
12. Короткие скакалки. 
13. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
14. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
15. Массажные и ребристые коврики. 

- Центр сохранения 
здоровья ребенка

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей

Изобразитель-ная
деятельность

- Центр 
изобразительной 
деятельности

 

1. Восковые  мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Цветные карандаши. 
5. Пластилин. 
6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, 
     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 
     старые открытки, 
     природные материалы 
     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

  7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 
     печатки, трафареты по изучаемым темам. 
8. Клейстер. 

   9. Доска для рисования мелом, фломастерами.  
10. Книжки-раскраски 
     

- Центр 
конструирования

1. Строительные конструкторы с блоками среднего 
     и мелкого размера. 
2. Игра «Логический домик». 
3. Набор деревянного конструктора
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
     фигурки людей и животных, дорожные знаки, 
      светофоры и т.п.). 
5. Набор мягкого конструктора
6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 
    фургоны, специальный транспорт). 
8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 
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выполнения. 
9. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  узоров из нее.
10. Конструкторы типа «Lego» или с деталями 
        разного размера и схемы выполнения построек. 
11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 
пазлы. 
12. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 
      игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 
деятельность

- Центр музыкально-
театрализован-ной 
деятельности

1. Музыкальные игрушки 
2. Детские музыкальные инструменты 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, 
      музыки для детей, «голосов природы». 
7. Музыкально-дидактические игры
     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
     «Ритмические полоски»). 
8.  Портреты  композиторов  (П.  Чайковский,  Д.
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
9. Костюмы 
10. Настольная ширма. 
11. Куклы и игрушки для различных видов театра

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей

Коммуникатив-
ная деятельность

-   Центр сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 
     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 
     «Парикмахерская», «Водители»). 
5.Набор посуды
6. Набор овощей фруктов
7. Машины разных размеров

Самообслуживан
ие и 
элементарный 
бытовой труд

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник». 
2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
3.Совок, щетка для сметания мусора 
    с рабочих мест. 
4. Фартуки.

Музыкальный/ физкультурный зал        

Участок для прогулок

Спортивная площадка

Экологическая тропа

3.5.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
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воспитания 

1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А.
Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с.
2.Перспективное   планирование  воспитательно-образовательного  процесса  по
программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  М.А.
Васильевой,  Т.С.  Комаровой.  Первая  младшая  группа  /  авт  –  сост.  Н.А.
Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова..
3.Комплексно-тематическое  планирование  по  программе  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая
младшая группа / авт Куцепал Дарья Викторовна.

Формирование целостной картины мира
Соломенникова  О.А.  «Ознакомление  с  природой.  Система  работы  в  первой
младшей группе 
детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г.
- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям)
Парамонова  Л.А.  «Развивающие  занятия  с  детьми  2-3  лет:  пособие  для
воспитателей и методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г.
Теплюк  С.Н.  Занятия  на  прогулке  с  малышами.  Пособие  для  педагогов
дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г
Соломенникова  О.  А.  Занятия  по  формированию элементарных  экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-
методическое  пособие  Л.Н.Лаврова,  И.В.Чеботарева  –  Липецк:  ЛИРО,  2013.  –
154с).
Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
Травина И.В. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-
М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-  М.:
РОСМЭН  –ПРЕСС,  2012г.-96с.  Травина  И.В.  «Россия»:  серия  «Детская
энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
Травина И.В.  «История России»:  серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
Травина  И.В.  «планета  Земля»:  серия  «Детская  энциклопедия  РОСМЭН».-М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
Травина И.В. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН
–ПРЕСС, 2012г.-96с.
«Наша флора и фауна» №1,2-М.:ООО Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33с

Речевое развитие
 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова,
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2010г. Мозаика-Синтез.
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и
родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-
синтез, 2008 г
Гербова  В.  В.  «Коммуникация.  Развитике  речи  и  общения  детей  в  первой
младшей группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г
Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов
н /Дону: Феникс, 2014г.

Социально-коммуникативное развитие
Теплюк  С.Н.  Занятия  на  прогулке  с  малышами.  Пособие  для  педагогов
дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г.
Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  в  первой
младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ
классик, 2009г.
Павлова  Л.Н.  «Развивающие игры-занятия  с  детьми от  рождения до  трех  лет:
Пособие для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г.
Шипунова  В.А.  «Детская  безопасность:  учебно-методическое  пособие  для
педагогов,  практическое руководство для родителей».-  М.:  ИД «Цветной мир»,
2013г. 
Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  «Дорожная  безопасность.  Детская  безопасность:
учебно-методическое  пособие  для  педагогов,  практическое  руководство  для
родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г. 

Художественно-эстетическое развитие
Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  планирование,
конспекты  занятий,  методические  рекомендации.  Младшая  группа.  –  М.:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007
Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-
методическое  пособие  для  воспитателей  и  методистов.-  ЧП  Лакоценин  С.С.,
Воронеж.- 2007г.
Колдина  Д.Н  «Лепка  и  рисование  с  детьми  2-3лет.  Конспекты  занятий».  -
М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г
Гербова  В.В.  Приобщению  детей  к  художественной  литературе.  Программа  и
методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с.

Физическое развитие
Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г
Тагизаде  Г.М.  «Физическая  культура  для  детей  дошкольного  возраста».  М.,
«Медицина», 1971г.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления Детская
безопасность:  учебно-методическое  пособие  для  педагогов,  практическое
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руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г.

4.Приложение.
1.Картотека наблюдений 
2.Картотека подвижных игр
3.Картотека дидактических игр
4.Материалы по работе с родителями
5.Комплексы корригирующей гимнастики после сна.                                                                          
6.Комплексы  утренней гимнастики                                                                                                        
7.Перспективный план по ИЗО                                                                                                                
8.Планирование занятий по ФИЗО                                                                                                          
9.Циклограмма планирования
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