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Рабочая программа по воспитанию, развитию и образованию детей младшего возраста – город Сухой Лог 2021 г. 

Составители: Соловьева Татьяна Олеговна, воспитатель МАДОУ № 44, 1 квалификационной категории, стаж работы 5 лет,   

Шохова Юлия Валерьевна, воспитатель МАДОУ № 44, высшая квалификационной категории, стаж работы 21 лет. 

Рабочая программа -  это нормативный документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС к качеству условий и результатам образования воспитанников и обеспечивающий достижение планируемых результатов освоения 

ООП. 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 

психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, с 

учетом специфики социально – экономических, национально – культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, отраженных в  «Примерной региональной программе образования детей дошкольного возраста», 

«Примерной программе «Детство». 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития 

ребенка (физическое, познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно - эстетическое).  

Рабочая программа определяет объем, логику, порядок, программного материала детей младшего возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию психолого-педагогическую работу для детей младшего дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы включает совокупность направлений развития ребенка – физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического, обеспечивающих разностороннее развитие, обучение и воспитание детей младшего 

возраста  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 44 «Серебряное копытце» 

реализует основную общеобразовательную  программу  дошкольного   образования. Группы имеют общеразвивающую направленность. В группе 

общеразвивающей направленности для детей младшего возраста осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования,  разработанной на  основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной региональной   программы образования детей дошкольного возраста. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования основана на сочетании научно-обоснованных и хорошо показавших 

себя на практике технологий, методик, методов и приемов, с твердой установкой на взаимодействие с семьей и социумом с целью индивидуализации 

условий жизнедеятельности каждого ребенка.  

Специфика образования детей в МАДОУ основана на признании: 

- самоценности дошкольного периода детства, его роли в развитии личности. Базис личностной культуры в дальнейшем должен обеспечить 

ребенку приобретение любых специальных знаний и умений, возможность освоения самых сложных видов деятельности. При этом очень  важно в 

этот период создать условия для усвоения ребенком творческого способа получения знаний из разных сфер жизни; 

- семьи как первой  школы развития и общения для ребенка, где дети с ранних лет могут усвоить целостную систему нравственных 

ценностей, культурных норм и традиций. 

Рабочая  программа  воспитания, образования и  развития  детей младшего возраста разработана с учётом  реализации её в группе 

общеразвивающей направленности  с постоянным посещением детей  в количестве 20 человек, из них данную возрастную  группу 

посещают  9 мальчиков и 11 девочек. Группа   общеразвивающей направленности  функционирует в режиме посещения полного дня (12 

часового пребывания). Группа функционирует в режиме 5- дневной рабочей недели (суббота, воскресенье - выходной день). 

    Рабочая  программа  воспитания, образования и развития  детей младшего возраста разработана с учетом  современной нормативно - 

правовой и  концептуальной базы дошкольного образования. 

* на международном уровне: 

 Конвенция о правах ребёнка, 1989г. 

 Декларация прав ребенка. Провозглашена резолюцией 1386 (14 в) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года 

* на федеральном уровне: 

 Конституция РФ (ст.43),1993 г, 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ» (редакция от 25.11.13.) 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», 1998, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 1.01.2014г 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.4.1.3049-13 от 15.05.13 г 

  Семейный кодекс РФ от 29.12.2006 № 258-ФЗ 

 Указ президента РФ от 1 июня 2012г. №761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
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 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение правительства РФ от 15.05.13 года № 792-р) 

 «Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы» Постановление правительства РФ от 7.02 2011 года №61 

 Приказ министерства образования науки РФ (Минобрнауки России )от 30.08.2013 №1014 город Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ и департамента государственной политики в сфере общего образования от 13.01.14года № 08-10 (о введении 

ФГОС) 

 Концепция содержания непрерывного образования(дошкольное и начальное звено), 2003 

* на региональном уровне: 

 Закон «Об образовании в Свердловской области», 30.06.14 год 

 Закон Свердловской области «о защите прав ребёнка», 227.12.2004 год № 211-ОЗ 

 Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста, 2007; город Екатеринбург, Институт развития 

регионального образования Свердловской области» 

 Постановление от 16 января 2013г. №3-ПП Правительства Свердловской области об утверждении стратегии действий в интересах 

детей на 2013-2017 годы в Свердловской области 

* на локальном уровне: 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ; 

 Устав МАДОУ №44 

 Программа Развития ДОУ 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования 
Программа сформирована 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 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Цели и задачи обязательной части Программы сформулированы на основе анализа: 

                  - Федерального государственного образовательного стандарта 
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                  - Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

                  - характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей 

                  - образовательных запросов родителей, социума. 

Цель общеобразовательной программы МАДОУ № 44 – создание условий развития ребенка открывающих возможностей для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, соответствующих возрасту видов деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи программы. 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

 создать благоприятные условия 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;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 обеспечить вариативность и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности;   

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель рабочей программы – создание условий для эффективного планирования, организации, управления воспитательно-образовательным 

процессом в группе в рамках реализации образовательных областей в соответствии ФГОС.  

Задачи обязательной части программы: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного   развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания  образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Определены с учетом образовательной программы «Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей ( сверстникам и их родителям, соседям и другим людям) 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
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Задачи содержательных блоков программы части формируемой участниками образовательных отношений: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам,  достопримечательностям: культурным учреждениям, архитектуре,  истории, 

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

Мой край – земля Урала 

            1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта  

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 

видах художественно-творческой деятельности. 
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3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Для успешной реализации целей и задач рабочей программы определенного объема содержания образования учитываются следующие 

функции: 

Образовательная  –  предполагает передачу знаний, умений и навыков, системы культурных ценностей в интересах человека, общества, 

государства. Обеспечение познавательного, речевого, социально – коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей. 

Оздоровительная – приоритет культуры здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами: нормы нагрузки, вариативность 

видов занятий, оптимальный технологический режим образовательного процесса, уровневый подход, возможность индивидуального выбора. 

Консультативная – оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям), по вопросам воспитания, обучение 

и развития детей. 

 

2.1. Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного образования 

 
 В основе программы лежит культурно - исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

1) полноценное проживание ребенком  раннего и дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Научные принципы построения Программы: 
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• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• принцип    комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения 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; 

• принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности - игры; 

• принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

 

Принципы, части формируемой участниками образовательных отношений: 

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является   обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении  по образовательным программам начальной школы.  
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 соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, 

сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др. 

 принцип системности, т.е. Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Теоретико-методологической основой содержания Программы являются следующие подходы к проблеме развития детей дошкольного возраста: 

культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.), деятельностный (А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.)  

 

Основные принципы деятельностного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

Программа учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует  обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого- либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми. Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в  

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр – оболочек, игр – путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создание спектаклей коллажей и многое другое. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 
 

В соответствии с Уставом, МАДОУ № 44 «Серебряное копытце» работает в режиме  5-ти дневной рабочей недели и 12-ти часового режима 

работы. 

Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом ряда факторов влияния внешней среды, что составляет его специфическую особенность. 

 

Климатические и  географические условия 

 С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяются и  проводятся 

оздоровительные мероприятия процедуры, организуются режимные моменты. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  
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Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность.  

 При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15º С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха 

ниже -15 º С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20 º С и скорости ветра более 15м/с. Особое 

внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках 

и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на 

прогулке).  

 

Демографические условия 
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде 

всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. 

(Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям друг-друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности). 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области (Сухого Лога) определяются  формы, средства образовательной 

деятельности как  в режимных моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, и при организации развивающей 

простанственно-предметной среды.  



14 
 

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это 

высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента.  На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком 

путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и 

многообразную и сложную этническую историю. 

Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в котором проживают представители более 100 

национальностей (коренных и мигрантов эпохи первой волны русской колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, периода 

революции и гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных строек, репрессии, беженцев из стран бывшего СССР и настоящего СНГ и 

др.). 

Национальный состав населения Свердловской области: 

русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, 

немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. 

народы. 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в группе осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями уральского края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

Культурно-исторические условия 

В процессе  воспитания и обучения детей учитывается специфика национальных условий. При организации образовательного процесса учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. 

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции.  

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. Как 

правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной 

жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 



15 
 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания 

обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами 

семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление умственного 

воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной 

ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в психическом 

развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. 

Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их 

памяти.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является её 

способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных 

персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они 

созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого 

ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи 

народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней дети 

овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное 

нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы серьезной 

деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  Игры органически связаны со всей культурой 

народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего 

поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. 

Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, 

совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. 

Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных 

ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал 

общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, 

пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-

Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, 
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куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми 

руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних 

традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и 

понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других 

народов.  

- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная 

ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское литье и 

др.).  Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к 

декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной 

деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства 

в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника. 

- природные богатства земли Уральской. 

Реализуется образовательная программа «Мы живем на Урале» с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г 

 

Социокультурные условия 

В процессе  воспитания и обучения детей учитывается специфика социокультурных условий. В связи с тем, что контингент воспитанников 

проживает в  небольшом городе, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

•  в близкой доступности разнообразных  видов учреждений, что обеспечивает возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнёрства; 

• в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря направленности работы на сохранение национально-

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения;  

• в формах  партнерского сотрудничества с социальными институтами (школы №1, №2, №7, детская  библиотека, ГИБДД, пожарная часть , 

музей, ДК «Кристалл», ЦДО ДО, служба «Доверея», музыкальная школа, детская больница): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной 

деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья). 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, воспитывающихся в МАДОУ № 44 «Серебряное копытце» 

 

В Программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным 

характеристикам. Современные дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие способы общения и 

мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания образования. 

В дошкольном возрасте  происходит комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень 

интеллекта;  дети 2-3лет справляются с заданиями, рассчитаны ранее на детей 4-5лет. 

Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают 

необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них явно 

не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать 

большое количество информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным 

телефоном. 

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с поправкой на индивидуальные особенности, 

уникальность личного социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и ситуаций; 

• памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте;  

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и 

событиями; 

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 

субъекту социальных отношений; 

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям. 

 

В организации образовательного процесса максимально учитываются особенности развития детей до 3 лет  с  отражением основополагающих линий 

развития ребенка.  В них заданы такие показатели, которые характеризуют наиболее существенные стороны его развития на каждом возрастном 

этапе, что  необходимо учитывать  для правильной организации осуществления образовательного процесса, продуманного выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской 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); 
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- 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. 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2 – 2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных действий, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока не большой и малыш вынужден делать 

частые вздохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

 В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками», не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а так же в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых, идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

 Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и  

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
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эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать не 

сложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Направление Возрастная характеристика особенностей развития детей  

Физическое 

развитие 

К трем годам ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы 

со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более точным воспроизведением структуры движения, его 

фаз, направления и т.д. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремиться к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают  личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

т.д. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою принадлежность  («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела 

(мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.) Для детей 3 –х летнего возраста характерна игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер, роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры – цепочки из 2 х действий, воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательное 

развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы – заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает названия 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3 –х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.д.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок 

может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. 
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Речевое развитие 

 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес 

к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а так же в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых, идет быстрое освоение грамматических 

форм. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок с удовольствием  знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, 

движения, жесты), проявляется интерес произведениям искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 2-3 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольному учреждению прошла легко и 

естественно. В младшем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной 

обстановки, новые условия, в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития. Поскольку у ребенка младшего возраста начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма 

неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. Отсутствие 

эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализирует о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто 

влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно 

сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально – типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее, 

выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада: легкая, средняя, тяжелая. В основе данной градации лежат 

такие показатели как:  

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 наличие интереса к предметному миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка младшего возраста к условиям детского сада, выступают: 

1. Особенности его физического состояния.  
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Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 

возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, 

правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. 

Существуют определенные периоды возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастной 

кризис (3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.  

Малышу легче адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком мало играли,  преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой 

ребенок  будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко.  Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными  обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми 

ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. 

Период младшего возраста является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 

владеющий  умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника 

поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 
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Характеристика индивидуальных особенностей развития детей 
 

1. Социально – педагогическая характеристика: 

 

Анализ социального статуса детей и семей воспитанников выявил, что в группе на 2022 г: 

 

 Количество дошкольников в группе: 20 человек (списочное) 

 Количество дошкольников, воспитывающихся в полных семьях: 18 детей 

 Количество дошкольников, воспитывающихся в неполных семьях: 2 ребенка 

 Количество дошкольников, воспитывающихся в многодетных семьях: 4 детей 

 Количество дошкольников из малообеспеченных семей: 0 человек 

 Количество опекаемых детей: 0 человек 

 

Количество мальчиков 9 человек 

Количество девочек 11 человек 

Данные о количестве детей в семье 

 

Количество детей в семье Количество семей % от общего числа 

1 ребенок 1 5% 

2 ребенка 15 75% 

3 ребенка и более 4 20% 

 

Характеристика семей воспитанников 

 

Возрастной уровень Образовательный уровень Социальный уровень 

До 30 лет 

 

До 40 лет 

 

После 40 лет 

 

Среднее 

полное 

Среднее 

специальное 

Высшее Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Малообеспеченные 

11 чел. 30 чел. 11 чел. 6 чел. 25 чел. 21 чел. 23 3 1 

 

На основании характеристики семей воспитанников проектируется содержание работы по партнёрскому взаимодействию с родителями. 

        Анализ образовательной программы ДОУ определил цель и задачи на следующий учебный год. 
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        Цель МАДОУ №44 по реализации основной общеобразовательной программы – создание условий развития ребёнка открывающих            

возможностей для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, соответствующих возрасту видов деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

       Задачи МАДОУ №44 на 2022-2023 учебный год: 

1. Совершенствовать наглядно-информационные формы работы детского сада с родителями.  

2. Удовлетворить образовательные потребности личности через дистанционное обучение.  

3. Формировать у детей представления о  труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

4. Повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности через разные формы сотрудничества. 

 

1.5.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении  

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

А так же целевые ориентиры, направленные на освоение части, формируемой участниками образовательного процесса 

 

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

окружающих предметов и игрушек; 
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 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.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности детей младшего возраста 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях. 
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Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, 

которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

 педагогов и родителей 

– ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми; 

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью; 

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

 малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям. 

– ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

 игровые действия с игрушкой кратковременны, быстро теряет интерес 

к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой; 

 общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым; 

 игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами заместителями 

пользуется только по предложению воспитателя; 

 выполняет некоторые действия самообслуживания, но только 

совместно или по предложению взрослого; 

 наблюдение за взрослыми и сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 
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ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

      Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 

больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий, характерныех для персонажа, проявляение добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать  зайчика, 

накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). 

Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. Отражение в игровом 

сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек 

(строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

      Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут 

машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, 

качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений 

игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры  
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Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок 

учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере.   

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий.  

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в действии»).  

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит  

частично. Игровые действия однообразны. Предметами-заместителями 

пользуется только по предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Извлечение из ФГОС ДО Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
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 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают 

среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к 

количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. Освоение 

цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда 

  ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной 

со взрослым игре; 

 в основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 
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практических действий;  

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей; 

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения 

формы; 

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет); 

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы; 

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел не пользуется; 

 у ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; 

 малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству; 

 у ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

 малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по свойству; 

 равнодушен к природным объектам; 

 у ребенка не достаточно развиты обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Извлечение из ФГОС ДО Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической 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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность. 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 
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Содержание образовательной деятельности  

Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя 

доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов.  

В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: В звукопроизношении для детей 

характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

 ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен 

или замкнут; 

 понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

 отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов. 
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благодарности.  самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

 элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 Извлечение из ФГОС ДО Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).   

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,  

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движения с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 
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промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах – 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В 

практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности 

познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания 

простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем 

году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

‒ Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов); 

 ‒ любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

‒ знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, 

из глины лепить; 

‒ самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то что изобразил;  

‒ невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого; 

‒ увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы;  

‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

‒ ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, «зажатость» (напряженность) руки 

при деятельности; 

‒ различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название;  

‒ испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации. 
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‒ Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности:  

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности  

 Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит 

освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По мере 

накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 
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подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в 

беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

  ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.); 

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы; 

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет инициативность; 

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям; 

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

 малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др. 

 ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен; 

 малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к 

получению положительного результата в двигательной деятельности; 

 в контрольной диагностике его результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 
При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
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- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о  

мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.   

 

Показатели успешности обучения ребенка  группы младшего дошкольного возраста 

К концу учебного года Ваш ребенок может: 

Культурно-гигиенические навыки: 

 Пользоваться индивидуальными предметами: носовой платок, салфетка, полотенце, расчёска, горшок; 

 Правильно держать ложку в правой руке; 

 Убирать и расставлять игрушки; 

 Правильно надевать одежду и обувь, аккуратно складывать снятую одежду. 

Физическое воспитание: 

 Ходить по прямой дорожке, с перешагиванием через предметы, по доске, гимнастической скамейке (упражнение в равновесии); 

 Прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперёд; 

 Перебрасывать мяч через сетку с расстояния 1-2 метра, 

 Бросать мяч на дальность, в горизонтальную цель с расстояния в 1 метр правой и левой рукой; 

 Ловить мяч с расстояния 1 метр; 

 Ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим: 

 Называть и обобщать игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты и овощи, виды транспорта; 

 Различать и называть домашних животных и их детёнышей (кошка, собака, корова, коза) диких животных (лиса, заяц, медведь, волк); 

 Уметь ориентироваться в помещении группы, на участке, называть основные помещения, сооружения (группа, спальня, лестница, веранда, 

горка); 

 Знать имена членов своей семьи и персонала группы. 

Развитие речи: 

 Иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов); 

 Повторять за взрослым слово и небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос или восклицание; 

 Ответить на вопрос взрослого предложением из двух, трёх слов; 

 Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

 Употреблять глаголы обозначающие: трудовые действия (стирать, гладить), действия противоположные по значению (открывать, закрывать); 

 Употреблять в речи прилагательные, обозначающие: цвет, величину, вкус, температуру предмета (красный, большой, кислый, горячий); 
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 Употреблять наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко); 

 Пользоваться высотой и силой голоса (Киска, брысь! Кто пришёл? Тише мыши…); 

 Использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под); 

 Употреблять слова спасибо, пожалуйста; 

 Читать стихи ( четверостишья). 

  

Математические представления: 

 Различать: много — мало, много и один, один и два. 

Рисование: 

 Уметь правильно держать карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть – за железным наконечником; 

 Уметь рисовать линии (длинные, короткие, горизонтальные, наклонные); 

 Рисовать предметы округлой формы; 

 Различать красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета; 

 Радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено. 

Лепка: 

 Раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

 Сплющивать комок ладонями, соединять концы раскатанной палочки; 

 Лепить несложные предметы. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом  

возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?», используется не только для освоения детьми опыта 

проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении, но и для решения других задач:  

 обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, 

какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.  

 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 

маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и т.п.   

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для 

куклы Маши».  

 освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».  

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку 

или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в  
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осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в 

течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
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развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.   
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 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.5. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

 
В настоящее время использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка можно рассматривать 

как ключевое условие повышения качества образованности. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

• Развивающее обучение 
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• Проблемное обучение 

• Технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ) 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Технологии проектной деятельности 

• Технологии исследовательской деятельности 

• Информационно – коммуникативные технологии 

• Личностно – ориентированные технологии 

• Технологии портфолио дошкольника и воспитателя 

• Игровая технология 

• Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр. 

 

2.6. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в 

этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не 

только информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая 

позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 



44 
 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие 

семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует 

методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно) 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении – Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка 

могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы. Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в 

разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на 

тему «Мой ребенок» или Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и 

развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- 

организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, 

играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). «Делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе» Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 
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возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. Для этого 

педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности дошкольного учреждения. В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-

педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим 

талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в 

активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство 

привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с 

детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка,  мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, 

инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь 

пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности 

родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный 

досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших 

дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми -

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами - "Вот она какая, мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе 

с близкими рисуют). Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: 

«Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно 

создать групповой фотоальбом - "Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме 

фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-
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конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина 

фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были 

отмечены все его участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика в детском саду. Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  Познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики.  Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

 Фиксация всех проявлений личности ребенка;  
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 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном,   эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений. В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, 

определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка 
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к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности 

о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность  

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого 

качества. Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, дляпедагога важно, прежде  всего, 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 

нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка 

в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому 

ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  
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Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых 

задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском  саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  
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Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - 

критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со 

шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в 

несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической 

диагностики: формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

Результаты педагогического мониторинга:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации , 

игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

2.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013.   

3.Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

4.Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

5.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

6.Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

7.Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234  

 

Образовательная область «Физическая культура». 

     Цель: формирование у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

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

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

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 1999. 

2. Крылова Н.И. « Здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения» -Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» -Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Мелехина Н.А. «Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012 . 
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5. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия» -Волгоград: Учитель, 2012. 

6. Мартынова Е.А. «Планирование работы по освоению ОО физическая культура детьми 2-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2013. 

7. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе» -Волгоград: Учитель, 2013. 

8. Лайзане  С.Я. «Физическая культура для малышей. Кн. Для воспитателя дет.сада» – М.: Просвещение, 1987.  

9. Мосягина Л.И.  «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста». - 

СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013г.  

 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 

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

следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

1. Козлова С. А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру»  - М. : Линка-ресс, 2000. 

2. Ковалева Г. А. «Воспитывая маленького гражданина... : практ. пособие для работников ДОУ» -М.: АРКТИ, 2003. 

3. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: Сфера, 2004. 

4. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.: Педагогическое общество России, 2005. 

5. Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

6. Сертакова  Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников : метод, пособие для педагогов ДОУ»- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
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7. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на Дону; Феникс 2011г. 

8. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

9. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир: игровые занятия по формированию представлений о себе для младших дошкольников» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

10. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада» – М.: Мозаика- Синтез, 

2008.  

11. Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации» -Волгоград: 

Учитель, 2012.  

12. Дьяченко В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : тематическое планирование занятий» - 

Волгоград : Учитель, 2007. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие сенсорной культуры 

1. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

2. Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

II.Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

1. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Е.В. Полозова. Учебно – методическое пособие для воспитателей и 

методистов. – ЧП Лакоценин С.С., Воронеж. – 2007. 

2. Метина О.Р. «Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

3. Мартынова Е. А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» - Волгоград : Учитель, 2013. 

4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.– М.: Мозаика – Синтез, 2007.  

III. Развитие математических представлений 

1. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
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 Пресс», 2010.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада  Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. 

3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада.  Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 

4. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2009.  

5. Акулова О.В. Образовательная область «Чтение художественной литературы» СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

6.Васильева       Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада  «Учитель»2009г. 

Книги для чтения: 

1. Русское народное творчество: малые формы фольклора, волшебные сказки, бытовые сказки, былины. 

2. Фольклор народов мира: малые формы фольклора, сказки, поэтические произведения (лирические стихи о природе, стихи об 

окружающей предметной и социальной действительности, веселые стихи, поэтические сказки, басни поэтические и прозаические), 

прозаические произведения русской и зарубежной литературы ( о природе, о социальной действительности и нравственных 

ценностях, сказка-повесть)  

3. Хрестоматия для малышей. 
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Образовательная область «Художественное творчество». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности  у детей в творческом 

самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству мира, расширение кругозора детей; 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. – М.: Карапуз - дидактика: Творческий центр 

«Сфера», 2007.  

2. Дьяченко  В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : тематическое планирование занятий» - 

Волгоград : Учитель, 2007. 

3. Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. Практическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.– М.: Мозаика – Синтез, 2001.  

5. Тимофеева Н.В. «Нетрадиционныеформы занятий с дошкольниками» Изд. 2-е. Волгоград : Учитель, 2013. 

6. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год», Ярославль, 2000.  

Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь : программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста : практическое пособие» - М.: Генезис, 2000. 

7. Владимирская Л.А. «От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, рассказах о 

православных праздниках, народных обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и музыкальных руководителей» -

Волгоград : Учитель, 2012. 

8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.– М.: Мозаика – Синтез, 2008.  
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3.1.1.  Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания., формируемые участниками образовательных отношений. 

Определены с учетом программы «Мы живем на Урале» 

Перечень программ и 

технологий 

Толстикова О.В., Савельева О.В. Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова  Л.Н., Шлыкова Н.С., 

Шелковкина Н.А., «Современнын педагогические технологии образования детей дошкольного возраста» 

методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. -198 с. 

 

 

 

Оразовательная область « Физическое развитие» 

Цель: Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально – культурных традиций. 

Перечень программ и 

технологий 
Образовательная область «Физическое развитие»:  Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова 

Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А 

.  Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. 

– 2009. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

Цель:  Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

Перечень программ и 

технологий 
 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Обогащать словарь ребенка, развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Перечень программ и 

технологий 
 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / 

Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическая» 

Цель: Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и 



57 
 

декоративному искусству 

Перечень программ и 

технологий 
 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  Козицына М.В., 

Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности 

дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005.  Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 

2010г.  

 21. Колыбельные песни. – Екатеринбург, Сфера, 1997 

 43. Русский детский фольклор. Сборник М.: Просвещение 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, 

родному краю, культурному наследию своего народа 

Перечень программ и 

технологий 
 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / 

Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 

3.2. Описание материально- технического обеспечения программы 

Посудомоечная комната Мойка на 2 раковины – 1 шт. 

Сушка для посуды – 3 шт. 

Шкаф кухонный – 1 шт. 

Набор посуды – 1 шт. 

Коврик диэлектрический – 1 шт. 

 

Спальня 

 

 

 

 

Кровати – 26 шт. 

Шкафы – 5 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Матрац – 26 шт. 

Одеяло – 26 шт. 

Тюль – 1 шт. 
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Группа 

 

 

 

 

Стенка детская – 5 шт. 

Столы детские – 5 шт. 

Стульчики детские – 26 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Полки – 2 шт. 

Ковер – 3 шт. 

Тюль – 2 шт. 

 

Туалет, умывальная комната 

 

 

Унитазы – 1 шт. 

Горшки – 26 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Раковины – 4 шт. 

Поддон – 1 шт. 

 

Раздевалка 

 

 

 

Шкафчики детские – 26 шт. 

Скамейки – 10 шт. 

Полка для обуви – 2 шт. 

Дорожка – 4 шт. 

 

Участок Веранда – 1 шт. 

Песочница – 1 шт. 

Скамейка – 6 шт. 

Стол – 1 шт. 

Домик – 1 шт. 

Бизиборд – 1 шт. 

Паровозик – 1 шт. 

Машина – 1 шт. 
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3.3. Описание Организации образовательного процесса и организационно – педагогических условий. 

 
Условия реализация  основной общеобразовательной программы составлены по "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Реализация  основной общеобразовательной программы  осуществляется в группах  общеразвивающей направленности. Вариантами групп 

могут быть группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы и иные подобные им виды дошкольных организаций различных 

организационно-правовых форм, отвечающих требованиям санитарных правил. 

При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы из расчета  не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой 

изоляции; физкультурная площадка.   

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых следует предусмотреть спортивный 

уголок), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В 

раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.  

В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, психолога и другие), а также  

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала. В отдельных 

помещениях или в отдельно выделенных местах возможна организация уголков и комнат природы, фитоогорода, фитобара и других.  Размещение 

аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не допускается. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют 

в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с 

детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в  

помещения ДО. 
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- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 

дневному сну. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 

не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в первой младшей группе (дети третьего года 

жизни) – до 2 часа 15 минут; во младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3-го года жизни – 10минут; 4-го года жизни - не 

более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста не осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна.   

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте  до 3 лет организуют два раза в неделю; от 3 

до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в первой младшей группе – 10 минут; 

- во второй  младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, проходят в игровой форме во 

вторую половину дня и не несут образовательной нагрузки. Их недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их 

проводят: 

- до 3 лет – не чаще 2 раза в неделю, продолжительностью не более 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 2 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
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- для детей 7-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время 

которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических 

мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 
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Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в зависимости от их направленности должен быть 

распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного период 

 

 
3.3.1. Распорядок и режим дня 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

В  МАДОУ №44 предполагается 12 часовое пребывание детей.  Начало  приема детей  в 7.00 утра, время ухода - 19.00 вечера. 

Организация режима пребывания детей младшего возраста  

в теплый период времени 

 

Время Распорядок дня 

7.00- 7.45 Прием детей, самостоятельная деятельность, зарядка 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.25 Самостоятельная деятельность 

9.25- 9.40 Двигательная активность 



63 
 

9.40-10.10 Подготовка к прогулке 

10.10-11.30 Прогулка 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.50 – 12.20 Обед 

12.20-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, подготовка к полднику 

15.15-15.30 Полдник 

15.30-16.25 Прогулка 

16.25-17.00 Самостоятельная деятельность, двигательная активность, подготовка к ужину 

17.00-17.30 Ужин 

17.30-17.45 Чтение художественной литературы 

17.45-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 
 

Организация режима пребывания детей раннего возраста  

в холодный период времени 

 
Время Распорядок дня 

7.00- 7.45 Прием детей, самостоятельная деятельность, зарядка 

7.45-8.20 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.25 НОД (по подгруппам) 

9.25- 9.40 Двигательная активность, самостоятельная деятельность 

9.40-10.00 Подготовка к прогулке 

10.00-11.30 Прогулка 
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11.30-11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.50 – 12.20 Обед 

12.20-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, подготовка к полднику 

15.15-15.30 Полдник 

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность 

16.00-16.25 НОД (по подгруппам) 

16.25-17.00 Самостоятельная деятельность, двигательная активность, подготовка к ужину 

17.00-17.30 Ужин 

17.30-17.45 Чтение художественной литературы 

17.45-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 
 

 Уделяется большое внимание  пребыванию детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли  они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы .  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, 

низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому столы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Важны контроль за 

соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в 

старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей.  
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3.3.2. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

с учетом обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса 
 

 

Время Режимные моменты Организационная форма Направление развития Часы 

Возрастная категория детей - 3-й год жизни 

7.00-8.00 Прием детей 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 

САМ 

СОВ  

30 мин 

 

30 мин. 

8.00 – 8.07 Утренняя гимнастика ОдвРМ Физическое 7 мин 

8.07 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак ОдвРМ Социально-коммуникативное 33 мин 

8.40 – 8.50 КГН ОдвРМ Физическое  10мин 

8.50 – 9.00 Свободная деятельность детей САМ Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

10 мин 

9.00- 9.10 ННД 1 подгруппа 

 

ННД Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

10 мин 

9.10-9.20 Свободная деятельность детей САМ Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

10мин 

9.20-9.30 ННД  2подгруппа ННД Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

10мин 

9.30 – 10.00 Игры САМ Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

30 мин 

10.00-10.20 Подготовка  к прогулке ОдвРМ Социально-коммуникативное 20мин 
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10.20-11.30 Дневная прогулка:   70 мин 

 Наблюдения,  опытно-

экспериментальная деятельность 

СОВ Познавательное,речевое 7 мин 

Трудовая деятельность ОдвРМ Социально- Социально-

коммуникативное 

8 мин 

Подвижные игры ОдвРМ Физическое 20 мин 

Игры по желанию детей САМ Социально-коммуникативное 25 мин 

Индивидуальная работа с детьми ОдвРМ Физическое 10 мин 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки ОдвРМ Социально-коммуникативное 20 мин  

11.50 – 12.00 Гигиенические процедуры ОдвРМ Физическое  10 мин 

12.00- 12.30 Подготовка к обеду, обед ОдвРМ Социально-коммуникативное 30 мин 

12.30 – 12.50 Подготовка к дневному сну ОдвРМ Социально-коммуникативное 20 мин 

12.50 – 15.00 Дневной сон   130мин 

15.00 – 15.20 Подъем 

Дыхательная гимнастика 

Гигиенические процедуры 

ОДвРМ 

 

Физическое 20 мин 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник ОдвРМ Социально-коммуникативное 20 мин 

15.40-15.50 КГН ОдвРМ Физическое  10мин 

15.50 – 16.00 Самостоятельная деятельность детей САМ Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

10мин 

16.00 – 16.10 ННД 1 подгруппа 

 

ННД Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

10 мин 

16.10 – 16.20 Самостоятельная деятельность детей САМ Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социальное 

10мин 

16.20-16.30 ННД 2 подгруппа ННД Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

10мин 
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16.30 –17.00  Совместная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми 

СОВ Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

30 мин 

 

17.00 – 17.10 Гигиенические процедуры ОдвРМ Физическое 10 мин 

17.10 – 17.30 Ужин ОдвРМ Социально- коммуникативное 20 мин 

17.30-17.40 КГН ОдвРМ Физическое  10мин 

17.40 – 19.00 Игры по интересам детей 

Уход детей домой 

САМ 

СОВ 

Художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

40 мин 

40мин 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Всего: 720мин 

Обязательная часть 

(590мин) 

Всего на образовательную деятельность (НОД, совместную) 127 мин 23% 100 % 

Всего на образовательную деятельность в режимных моментах 278 мин 47% 

Всего на самостоятельную деятельность 175 мин 30% 

 

3.3.3. Непосредственная образовательная деятельность 
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Понедельник Музыка 

Окружающий мир 

9.30 – 9.40 

16.00 – 16.10 

Вторник  Лепка 

Физическая культура  

9.00 – 9.10 

16.00 – 16.10 

Среда  Музыка  

Развитие речи  

9.15 – 9.25 

16.00 – 16.10 

Четверг  Чтение художественной литературы 

Конструирование 

9.00 – 9.10 

16.00 – 16.10 

Пятница  Рисование 

Физическая культура 

9.00 – 9.10 

16.00 – 16.10 
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Представленное в сетке занятий количество педагогических форм не превышает максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня установленных санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.4.1.2660 – 10. 

При определении объема обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, организационных форм 

воспитания, развития и образования детей (непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей) учитывались требования СанПиН 2.4.1.2660-10 недельная образовательная нагрузка не превышает 

максимально допустимого объема в группе младшего дошкольного возраста – 10 занятий (1-е занятие в первой половине дня, 2-ое во второй 

половине дня); продолжительность занятий 8-10 минут, занятия, требующие познавательной активности проводятся в первую половину дня. 

Непосредственно-образовательная деятельность в группе детей 3–го  года жизни 

 

№ Образовательные 

области 

Виды деятельности Образовательная деятельность Возрастная категория детей: 2-

3года 

нн Гн 

1 Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 1 39 

2 Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

Ребёнок познаёт мир 

 

1 

 

36 

3 Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Физическая культура 2 75 

4 Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изодеятельность 

 

Рисование 1 38 

Лепка 1 37 

Конструирование Конструирование 1 38 

Музыкальная деятельность  Музыкальное занятие 2 75 

5 Социально-

коммуникативное 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы 1   38 

Всего: 10 376 
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Общий объем обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса основной общеобразовательной 

программы в соответствии с возрастом воспитанников, спецификой дошкольного образования 

 

Возрастная группа Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах (ОДвРМ) 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

 

дн нн % Дн нн % дн нн % 

 

дн 

 

Нн % 

 

Дети 3года жизни 

Обязательная часть  (590мин) 

20 

мин 

100 

мин 

4% 278мин 1390ми

н 

47% 175ми

н 

875ми

н 

30% 107 мин 535мин 19% 

Условные обозначения: дн – дневная нагрузка;  нн – недельная нагрузка 

Распределение образовательной нагрузки по образовательным областям ребенка 

 в группах общеразвивающей направленности 

 

Речевое развитие –2 занятия 

Развитие речи - 1 

Чтение художественной литературы – 1 

 

Физическое развитие – 2 занятия 

Физическое воспитание – 2 

 

Познавательное развитие – 2 занятия 

Ребёнок познаёт мир 1 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной  

(конструктивной) деятельности– 1 

Художественно-эстетическое развитие – 4 занятия 

Рисование – 1 

Лепка – 1 

Музыка – 2 

Социально-коммуникативное развитие * 

Социализация                    

Безопасность 

 

*Темы занятий включены в занятие «Ребёнок познаёт  мир» 
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Модель организации образовательной деятельности детей раннего возраста 

 

 

Виды деятельности Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Двигательная деятельность 

1.1 

 

- подвижные игры + + + + + 

- малоподвижные  игры + + + + + 

- пальчиковые игры + + + + + 

1.2 Общеразвивающие упражнения + + + + + 

1.3 Основные движения  +   + 

1.4 Физкультминутки направленные на физ.развитие + + + + + 

1.5 Гимнастика после сна + + + + + 

1.6 Индивидуальная работа по развитию движений + + + + + 

1.7 Самостоятельная двигательная деятельность + + + + + 

1.8 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

1.9 День здоровья 1 раз в квартал 

 2. Самообслуживание и элементарно-бытовой труд 

2.1 - питание + + + + + 

2.2 - закаливание + + + + + 

2.3 

 
- гимнастика (утренняя, дыхательная, артикуляционная) 

+ + + + + 

2.4 - умывание + + + + + 

2.5 - релаксации + + + + + 

3. Коммуникативная деятельность 

3.1 - дидактические игры + + + + + 

3.2 - ситуативные задачи + + + + + 

3.2 - беседа + + + + + 

3.3 - речевые игры  + +   

3.4 - минутки общения + + + + + 

4. 4. Чтение художественной литературы 

4.1 - чтение художественной литературы + + + + + 

4.2 
- заучивание (стихов) 

1раз в 

неделю 
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4.3 
- драматизация (имитация) 

   +  

5. 5. Познавательно-исследовательская деятельность 

5.1 - наблюдения + + + + + 

5.2 - целевая прогулка 1 раз в квартал 

5.3 - игры с правилами   +  + 

5.4 

 - ОБЖ (изучение правила) 

 +  + + 

5.5 

- рассматривание картин, иллюстраций 

+ + + + + 

5.6 

 

- деятельность по уходу за живыми объектами природы 

 

+     

5.7 - дидактические игры на познание +  + +  

5.8 - ситуативная задача  +   +  

6. Изобразительная деятельность 

 

6. Художественное  творчество 

6.1 

- настольно- печатные игры 

 +    

6.2 

- рисование 

  +  + 

6.3 

- лепка 

+     

6.4 

- нетрадиционные техники 

  +  + 

6.5 

- выставки 

1 раз в квартал 

6.6 

- рассматривание альбомов, иллюстраций 

+    + 

6.7 

- драматизация: 

     

6.8 

- игры-имитации 

+ + + + + 

6.9 - настольный, пальчиковый, кукольный театр   +   
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7. 7. Музыка 

7.1 

- пение 

+  +   

7.2 

- слушание музыки 

 +  +  

7.3 

- ритмические движения 

 +  +  

7.4 

- игра на музыкальных инструментах 

 +  +  

7.5 

- хороводы 

 +  +  

7.6 

- календарные праздники, развлечения 

1 раз в квартал 

7.7 

- музыкально-дидактическая игра 

+     

8. 8. Социализация 

8.1 - Минутки общения + + + + + 

8.2 - Сюжетно-ролевая игра + + + + + 

9. 9. Безопасность 

9.1 - бытовые ситуации +     

9.2 - игры с правилами    +  

9.3 - чтение художественной литературы   +   

10. 10. Труд 

10.1 - самообслуживание + + + + + 

10.2 - труд в природе + + + + + 

10.3 - труд в уголке природы +     

10.4 - поручения + + + + + 

11. Игровая деятельность 

 

11. -сюжетно-ролевые игры + + + + + 

 - дидактические игры + + + + + 

 -совместная игра воспитателя и детей +              + + + + 
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     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,  

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 
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проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

экспериментирование с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

3.3.4. Двигательный режим 

№ Виды двигательной активности Ежедневная 

нагрузка 

Недельная 

нагрузка 

1 Утренняя гимнастика 4 минут 20 минут 

2 Обязательные занятия 10 минуты 100 минут 

3 Виды двигательной активности в процессе учебного дня (динамические паузы, 

физкультминутки и т.д.) 

30 минут 150 минут 

4 Организационные занятия физической культурой (с участием родителей), в том числе 

подвижными играми и другими видами активности 

30 минут 150 минут 

5 Организационные занятия физической культурой (с участием родителей), в том числе 

подвижными играми и другими видами двигательной активности 

34 минуты 170 минут 

6 Оздоровительно-игровой час во время прогулки 12 минут 60 минут 

 Всего: 120 минут 650 минут 

 

3.3.5.Оздоровительная  работа 

Мероприятия Работа с детьми Периодичность Работа с родителями 

Обеспечение здорового 

образа жизни 

Щадящий адаптационный режим 

гибкий режим Соблюдение 

санитарно-эпидемиологических норм 

и правил 

В течение года Подготовка к учебному году. Беседы по адаптации Наглядная 

агитация: “Режим дня”, “Занятия”, консультация: “Режим – это 

важно!” Методическая литература по адаптации. Родительское 

собрание: “Адаптация детей раннего возраста к условиям 

дошкольного учреждения” 

Мониторинг Определение уровня физического 2 раза в год Анкетирование “Здоровый образ жизни” Ознакомление 
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развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

родителей с планом на год. Обсуждение рекомендаций и 

пожеланий. Создание родительского комитета. 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно Обновление группового инвентаря Сбор природного и 

бросового материала. Фотогазета “В детском саду играем, 

много нового узнаем!” Консультации: “Поиграй со мной 

мама”, “Пальчиковая гимнастика”, “Двигательная активность и 

здоровье детей”, “Игры которые лечат”. Организация 

фотовыставки “Зимние забавы” Совместное физкультурное 

развлечение “Вместе с папой, вместе  с мамой поиграть хочу!” 

Физическая культура 2 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Спортивные упражнения Ежедневно 

Физкультурные досуги, праздники 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в месяц 

Релаксация ежедневно 

Дополнительная 

двигательная 

деятельность 

физкультминутки дыхательная 

гимнастика пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Ежедневно 

Музыкально-ритмическая 

деятельность 

Музыкальные игры 2 раза в неделю “ Музыкальный киоск”, анкеты, папки с играми, музыкально – 

дидактические игры. Консультации: “Пение в помощь речи!”, 

Логопедическая 

деятельность 

Игры с элементами логоритмики; 

артикуляционная гимнастика 

ежедневно Дать знания о важности развития речи, как заниматься дома 

развитием речи, эффективных приёмах. Консультации: 

“Читаем всей семьёй!” ,“Воспитание художественной 

литературой!”, “Дети у экрана!”,  “Игры с детьми по развитию 

речи”, “Характеристика речи ребёнка 2-3 лет”. Анкета: “Что и 

как  читаем дома?”, 

Психологическая 

деятельность 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы Игры на 

подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

ежедневно Организация совместной деятельности по оформлению участка 

зимними постройками, эмоции всех участников, оздоровление. 
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Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание ежедневно Памятка: “Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей”, “Личная гигиена детей”, “Надо мыться, умываться”. 
Мытье рук ежедневно по 

необходимости 

Игры с водой В течение года 

Профилактические 

мероприятия 

Витаминотерапия осень-весна Родительское собрание: “ Реализация единых методов 

оздоровления в детском саду и дома” Настроить родителей на 

плодотворную совместную работу по плану  и правилам 

группы. Беседа о здоровье детей, индивидуальных способах 

профилактики и лечения. Приём детей в группе с обязательным 

осмотром, термометрией и выявлений жалоб родителей. 

Консультации: “Здоровье всему голова!”, “Профилактика 

гриппа!”, “Ротавирусная инфекция”, “Кашель”, “Профилактика 

кишечных инфекций”, “Как уберечься от ОРЗ!”, “Витамины и 

их значение”, ”, “Гимнастика ног”, “Насморк: или платок в 

кармане, или дыра в голове” 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний 

В течение года 

Режимы проветривания ежедневно 

Обеспечение температурного режима постоянно 

Бактерицидные лампы ежедневно 

Физиопроцедуры “Чесночные” 

киндеры Фитонциды (лук, чеснок) 

Упражнения на профилактику 

плоскостопия + индивидуальная 

работа по коррекции плоскостопия и 

уплощения стопы 

По назначению 

врача (с октября по 

апрель) 

В течение года 

Нетрадиционные формы 

оздоровления 

Музыкотерапия (Использование 

музыкального сопровождения на 

занятиях) 

В течение года Консультация: “Музыка в помощи иммунитету”, 

“Нетрадиционные методы оздоровления!” 

Закаливание Контрастные воздушные ванны После сна, физ-ра Консультации: “Основные правила закаливания”, “Расти 

малыш здоровым”, “Азбука здоровья” Привлекать к здоровому 

образу жизни, занятиям физкультурой, упражнениям со 

спортинвентарём. Воспитывать активное участие в укреплении 

здоровья детей. Беседы: “Одежда детей в группе и на улице!”, 

“Маркировка одежды”, “Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

Умывание после каждого 

приема пищи, после 

прогулки 

Ходьба босиком по массажным После сна 
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коврикам  играем!” (о важности зимних прогулок!) 

Облегченная одежда детей В течение дня 

Одежда по сезону На прогулках 

Контрастное обливание рук по локоть После сна 

Прогулки В течение года 

Дневной сон с открытой фрамугой 

Сон без маек и подушек 

В течение года 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Дозированные солнечные ванны с учетом погоды 

Диетотерапия Рациональное питание по меню В течение года Консультации: “Как кормить ребенка, страдающего 

аллергией”, “Продукты с различной аллергизирующей 

активностью”, “Закаливать организм ребенка можно 

продуктами питания” 
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 в  группе младшего возраста. 
     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - основа для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды помещений групп, коридоров, 

физкультурного и музыкального залов, фае, участка. 

     Предметно-развивающая среда  детского сада совершенствуется. Мы создаем естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.  

     Предметно - развивающая среда в группах построена в соответствии с программой  «Детство» Т.И.Бабаевой, т.е. учитывается: последовательное 

изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом детей, гендерное воспитание,  направленность на развитие ребенка в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между детьми, стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных 

творческих проявлений. Созданы  условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей (музыкально-познавательной, 

исследовательской, интеллектуальной и т.д.). Это позволяет детям организовывать игры в соответствии со своими интересами и замыслами. При 

этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду 

своих занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех 

детей, так и сопровождение индивидуального развития ребенка. 

      Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве - способствуют успешной 

социализации детей, и закладывает у них основы общечеловеческих знаний. 

     Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

     Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

     В группе созданы различные центры активности:  

 «Центр развития» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, головоломки на мышление, мозаики и т.д.;  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры  и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

 «Центр детского театра» включает в себя музыкальные инструменты, разные виды театра, маски, костюмы и т.д. способсьвует раскрытию и 

развитию творческих художественно – эстетических способностей. 
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Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим спланирована расстановка 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития.  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в 

творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование располагается по периметру группы, 

выделена игровая часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — имеются пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к 

коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе используются  игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, 

кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов  заменены предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещены на открытых полках, а сами материалы 

привлекательны, яркие, и довольно часто сменяемые (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе,  доступны для 

ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в разные 

цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для 

себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального 

оборудования. Материалы для таких  «неопрятных» игр расположены ближе к источнику воды,  в этом месте постелен пластиковый коврик или 

клеенку, имеются несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на 

полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком 
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(плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Имеется мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: 

сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того, чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, на уровне глаз детей прикрепляются фотографии, картинки с 

изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его 

самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. В группах  имеются  зеркала в разных местах, поскольку малыш может видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно.  

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МАДОУ № 44 

Название 

темы 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август 

Тематически

е недели и 

месячники 

Месячник 

пожарной  

безопаснос

ти  «Огонь 

враг, огонь 

друг» 

 

Лаборато

рные 

исследова

ния – 

свойства 

воды, 

песка 

«Страна, в 

которой мы 

живем» 

 

Лаборатор

ные 

исследован

ия – 

свойства 

бумаги, 

пластмасс

ы, резины, 

полиэтиле

на 

Неделя 

краеведени

я (1) 

Лаборато

рные 

исследова

ния – 

уточнени

е 

представл

ений о 

размере 

История 

игрушки  

 

Лаборатор

ные 

исследован

ия – 

изучение 

св-в снега 

«Волшебны

е сказки 

Рождества» 

 

Лаборатор

ные 

исследован

ия в ДОУ 

«Ярмарка 

профессий

» 

Неделя 

театра и  

книги (4) 

Неделя 

«Колесо 

безопасно-

сти»  

Пожар 

Дорога 

Быт 

Здоровье 

Я имею 

права 

Внимание, 

дети! (1) 

 

Неделя 

спорта(3) 

 

Неделя 

экологии 

(2) 

Неделя 

здоровья 

Реализация  Визитная   Коллектив Выставка «Книга Фотовыста Создание Составление Коллективна Памятки  
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карточка 

группы – 

коллаж с 

фотографи

ями детей, 

выставка 

детских 

рисунков 

ное панно-

коллаж с 

символами 

городаРод

ины» 

«Игрушки 

детей 

разных 

стран» 

детского 

творчества о 

волшебстве» 

вка «Наши 

папы» 

 

диафиль

ма 

«Профес

сии моих 

родителе

й» 

рассказов-

пожеланий 

для мамы , 

Выставка 

любимых 

детских книг 

«Хочу все 

знать» 

я 

аппликация 

«Путешеств

ие в космос» 

 

«Безопасное лето» - 

поделки из природного 

материала 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

«Жалобная книга природы» 

Инф. для родителей 

«Ребенок имеет право…» 

Природа и 

искусство 

 Коллаж 

«Витамины 

на тарелке» 

Выставка 

рисунков 

к «Дню 

Матери» 

«Красота 

деревьев в 

зимнем 

наряде» 

«Карнавал» - 

ряженье 

   «Моя 

прекрасная 

леди» - 

кодекс 

отношений 

мальчиков и 

девочек 

«Дружат 

дети всей 

Земли»  

 «Мир флоры 

и фауны»  

Праздники Развлечен

ие «День 

знаний»  

 

Осенний 

праздник 

«Венок 

Дружбы» 

 

Веселые 

старты 

День 

матери 

Новый год 

 

 «23 

февраля» 

«Маслениц

а 

День 8 

Марта 

День смеха 

 

Праздник 

весны 

 

День 

Победы  

  

 

Легкая 

атлетика 

День 

защиты 

детей 

Папа, 

мама, я –

спортивная 

семья 

 

«Малыши

-

крепыши» 

День Нептуна 

Традиции Экскурсия 

в школу на 

линейку 

 Экскурсия 

в школу в 

музей  

культуры 

  Подготовка сувениров, 

подарков для 

праздников мам и пап 

«Шашки»,  

«Шахматы

» 

Конкурс 

рис. на 

асфальте 

«Гуждор» 
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3.6. Комплексно - тематическое планирование МАДОУ № 44 на 2022-2023 учебный год 

Неделя Тема 

1 2 

Сентябрь 

1 нед. (01.09 - 04.09)  

1 сентября 

«Я  в детском саду»  

День Знаний 

2 нед. (07.09 – 11.09) «Осень – художница» 

3нед. (14.09.-18.09) «Овощи и фрукты» 

4 нед. (21.09-25.09) 

30.09. 

«Сотрудники детского сада» 

День рождения детского сада 

 

Октябрь 

1 нед. (28.09-02.10) «Неделя здоровья» 

2 нед.   (05.10-09.10) «Домашние животные» 

3 нед. (12.10-16.10) «Дикие животные» 

4 нед. (19.10-23.10) «Подводный мир» 

5 нед. (26.10-30.10) «ПДД» 

 

Ноябрь 

1 нед. (02.11 -06.11) «Поздняя осень» 

2 нед. (09.11-13.11) «Из чего сделаны предметы» (неживой мир вокруг нас) 

3 нед. (16.11-20.11) «Живая природа» 

4 нед. (23.11-27.11) «Моя мама, самая, самая» 

 

Декабрь 

1 нед. (30.11-04.12) «Здравствуй, Зимушка - зима» 

2 нед. (07.12 – 11.12) «Я – гражданин России» 
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3 нед (14.12- 18.12) 

 

«Скоро, скоро новый год!» 

4 нед. (21.12.- 25.12) «Новогодний праздник» 

5 нед. (28.12.- 31.12) «Неделя творчества» 

Январь 

1 нед. (01.01-08.01) КАНИКУЛЫ 

2 нед. (11.01-15.01) «Колядки» 

3 нед. (18.01-22.01) «Неделя игры и игрушки» 

4 нед. (25.01-29.01) 

 

«Зимние забавы» 

Февраль 

1 нед. (01.02-05.02) «Мир технических чудес» 

2 нед. (08.02-12.02) «Родной край» 

3 нед. (15.02-19.02) «Мой любимый папочка» 

4 нед. (22.02-26.02) 

 

«Защитники Отечества» 

Март 

1 нед. (01.03 -05.03) «Женский праздник»  

2  нед. (09.03-12.03) «Весна пришла!» 

3 нед. (15.03-19.03) «Птицы» 

4 нед. (22.03- 02.04) 

 

«Театральная неделя» 

Апрель 

1 нед. (05.04 – 09.04) «Неделя детской книги» 

2 нед. (12.04-16.04) «Космос» 

3 нед. (19.04-23.04) «Мир профессий и труда» 

4 нед. (26.04-30.04) «Неделя пожарной безопасности» 

30 апреля 

 

День рождения газеты ДОУ «Дошкольная мозаика» 
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Май 

1 нед. (04.05-07.05) «Неделя памяти» 

2 нед. (11.05-14.05) «Неделя семьи» 

3 нед. (17.05-21.05) «Неделя дружбы» 

4 нед. (24.05-28.05) 

 

«Скоро Лето!»  

Июнь 

1 нед.  (31.05-04.06) 

01.06 

«Летние забавы»  

День защиты детей 

2 нед. (07.06-11.06) «Моя Россия» 

3 нед. (15.06-18.06) «Неделя песка» 

4 нед. (21.06-25.06) 

 

«Наш участок» 

Июль 

1 нед. (28.06-02.07) «Неделя воды и водных игр» 

2 нед.(05.07 – 09.07) «Народные промыслы» 

3 нед. (12.07 -16.07) «Игры народов Урала» 

4 нед. (19.07 -23.07) «Неделя спортивных игр»  

5 нед. (26.07 -30.07) 

 

«Грибы и ягоды»   

Август 

1 нед. (02.08-06.08) «Наш город» 

2 нед. (09.08-13.08) «Неделя интересных дел» 

3 нед. (16.08-20.08) 
22.08 

«Неделя государственной символики» 

День государственного флага 

4 нед. (23.08-31.08) «Неделя народного творчества»  

 

     Задача педагогического коллектива наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
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учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) Для 

развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический  завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры 

и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


