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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного 

процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных программ. 

Объективно к учреждениям образования предъявляют новые требования к обеспечению их 

стабильного функционирования и развития. Оптимальным механизмом, обеспечивающим 

данные процессы, являются деятельность дошкольного образовательного учреждения по 

разработке и реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №19» и рабочей программы воспитателя. 

 Рабочая Программа образовательной деятельности в младшей группе № 4 

общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования “Детский  сад  № 19 

комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения” (далее МАДОУ) в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренного решением ФИРО от 20.05.2015 г., 

протокол  № 2/15 , инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»,  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 

2019 год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 

07.05.2019 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024года». 

        Рабочая Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 3 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого  и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

(п.1.5. и 1.6 ФГОС дошкольного образования) 

 

Целью Рабочей Программы  (п.1.5. и 1.6 ФГОС дошкольного образования)  является 

создание равных возможностей   для разностороннего развития  детей дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и  специфичных данному возрасту 

видов деятельности. 

Цель Программы реализуется через решение следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 
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• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

• Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения. 

 

Программные задачи по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции 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». 

«Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
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Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

«Речевое развитие»: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение  воспитанниками нормами речи. 

«Художественно-эстетическое развитие»: «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.)» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

«Физическое развитие»: 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 наносящим 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 само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Рабочая Программа  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть Рабочей Программы обеспечивает 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса включает региональный компонент с учётом 

климатических, национально – культурных, демографических, социально – экономических и 

социокультурных условий Республики Татарстан. 

        Объем  обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в МАДОУ № 19 определяется в соответствии с распорядком образовательной 

деятельности по Программе и зависит от возрастных задач и содержания.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

        В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость 

обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера 

образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и национальными культурными 

традициями.  Этнокультурная  региональная составляющая (ЭРС) составлена с учетом 

национальных и региональных особенностей Республики Татарстан, которая  

предусматривает следующие  направления деятельности: 
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• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Татарстан 

• Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях. 

• Обучение детей татарскому языку на основе учебно-методического комплекта «Татарча 

сөйлǝшǝбез» - «Говорим по-татарски», разработанного МО и Н РТ. 

• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви 

и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.  

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и 

РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с использованием средств 

национальной культуры, обеспечивающих успешную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение на языке татарского народа, в том числе 

с представителями других национальностей, народную игру, познание родного края и 

другие формы активности.  

Этнокультурная  региональная составляющая составлена с учетом национальных и 

региональных особенностей Республики Татарстан, которая  предусматривает следующие 

задачи: 

• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан 

• Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях. 

• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви 

и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.  

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и 

РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

• Совершенствование методов обучения на основе современных методических и 

программных продуктов,  разработка  и внедрение новых методов билингвального обучения; 

образовательно-познавательных и игровых электронных ресурсов для детей. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов;  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, с учетом национальных особенностей региона; 

 

Программные задачи по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие»  

-  Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и 

нравственные ценности.   

-  Развитие общения и взаимодействия ребенка со 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. 

«Познавательное развитие»  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

-  Формирование познавательных действий, становление сознания.  

-  Развитие воображения и творческой активности.  
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- 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.  

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

«Речевое развитие»  

-  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.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

- 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. 

«Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:   

- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;  

- способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы организма,  

развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики обеих рук;  

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами;  

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;   

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи. 

Принцип развивающего образования (целью которого является развитие ребёнка). 

- Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компетенций 

дошкольника. 

- Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими детьми; 

организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор 

взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности. 

- Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

- Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 
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- Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской 

активности и инициативы. 

- Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности 

и способности. 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости (отбор 

образовательного материала учитывает зону ближайшего развития, применение 

полученной информации в практической деятельности). 

2. Принцип интеграции (содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей). 

-Построение Программы с опорой на высокую чувствительность, целостность 

(нерасчленённость), голо графичность детского восприятия мира (ребёнок «слышит» всем 

телом, «видит» всем организмом). 

- Организация целостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 

- Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми. 

- Интеграция детских видов деятельности детей дошкольного возраста через организацию 

«креативного поля», которое позволяет включить ребёнка в творческую деятельность. 

- Максимальное использование развивающего потенциала игры как интегратора разных 

видов деятельности ребёнка. 

- Ориентация на формирование интегративных качеств личности ребенка как результат 

дошкольного образования. 

3. Комплексно-тематический принцип (объединение комплекса видов детских 

деятельностей вокруг единой темы).   

- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». 

- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

- Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей среднего дошкольного возраста это: 

✓ игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

✓ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

✓ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

✓ двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

4. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

5. Принцип содействие и сотрудничество детей и взрослых (признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений). 

6. Принцип гендерного подхода. 

7. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

8. Принцип учёта особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 
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✓ уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

✓ использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

✓ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

✓ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

✓ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

✓ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

✓ защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

✓ поддержка прогимназией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования являются 

следующие подходы: 

Культурно-исторический (Л.С.Выготский,А.Н.Леонтьев,П.Я.Гальперин,Д.Б.Эльконин).  

Ориентиры для педагогического коллектива: 
• Создание оптимальных условий для позитивной социализации воспитанников. 

• Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, специфики его 

ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, региона, основных 

ценностных ориентаций народа, этноса. 

• Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: традициям, обычаям, 

нормам и правилам общения. 

• Организация культурных практик. 

• Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в котором он 

является творцом собственной деятельности (определяет и реализует собственные цели, 

берёт ответственность за результат). 

Деятельностный  (А.Н.Леонтьев,Д.Б.Эльконин),суть которого состоит в том, что: 

личностное, социальное, познавательное развитие определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной. Этот подход лег в основу современных 

педагогических теорий интеграции, предполагающих интегрирование образовательных 

областей. 

Ориентиры для педагогического коллектива: 
• Понимание закономерности детского развития - личностное, социальное, познавательное 

развитие воспитанников определяется характером организации их деятельности. 

• Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

• Опора на ведущие виды деятельности (игру – в дошкольном). 

Личностный подход 

Ориентиры для педагогического коллектива: 
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

• Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и поддержка потребности в 

самостоятельности, свободе и выборе (возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения). 

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 
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• Поддержка самодеятельности ребёнка, опора на активность ребёнка и способность к 

самообучению. 

• Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор тех или иных 

способов поддержки и организации взаимодействия детей, способность к осознанным 

преобразованиям образовательной среды). 

 

Возрастная характеристика детей контингента детей 2-3 лет 

В раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и  

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,  

вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под  

руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами - 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

рассматривание картинок, двигательная активность. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться  

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого;  

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,  

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного  

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов  

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные  

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя  

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,  

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,  

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться  

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять  

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не  

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные  

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные  

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный  

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые  

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего  

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок  

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным  

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее  

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,  

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3  

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем  

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими  

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность  

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются  

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного  

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,  
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намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и  

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным  

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность  

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются  

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с  

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.  

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него  

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:  

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может  

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,  

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не  

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных  

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов  

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах  

Программы и их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные  

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и  

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются  

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня  

развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия  

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не  

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций  

и итоговой аттестации воспитанников. 

                               Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,  

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно  

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,  

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в  

достижении результата своих действий; 

• Ребенок стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях  

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет  

действовать согласованно; 

Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с  

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые  

замещения; 

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими  

навыками самообслуживания; 

Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться  

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную  

деятельность, конструирование и др.); 

С удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится  

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент  

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий  

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения; 

• внешняя оценка Образовательного учреждения, в том числе независимая  

профессиональная и общественная оценка. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной  

деятельности Образовательного учреждения на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Реализация Программы включает систему мониторинга динамики развития детей,  

динамики их образовательных достижений, которая проводится педагогическими  

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития  

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических  

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая  

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и  

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической  

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать  

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для  

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его  

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

На уровне Образовательного учреждения система оценки качества реализации  

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам  

Программы; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Образовательного учреждения в  

процессе оценки качества Программы; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив  

развития Образовательного учреждения; 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• включает оценку психолого-педагогических и других условий реализации Программы  

в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным  

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте  

оценки работы Образовательного учреждения; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов  

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,  

общества и государства; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в  

Образовательном учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые (промежуточные) результаты освоения Рабочей программы (к концу 

средней группы): 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые  усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

  Развитие трудовой деятельности: 

Самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в         

порядок  

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

доводит начатое дело до конца; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.) 

имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 

осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 

пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замыкания 

Формирование элементарных математических представлений: 

– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 

5 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения  

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 

– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 
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Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

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: 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков) 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью 

речи 

Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды декоративно-прикладного искусства;  

различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура),   

отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского ––изобразительного 

творчества; 

передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  

выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро) 

узнаёт песни по мелодии. 
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может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение 

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка», импровизирует мелодии на заданный текст способен выполнять 

танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами)выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные 

спектакли; умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных 

игр. 

Освоение Рабочей Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестацией воспитанников. При реализации Рабочей Программы 

педагогическими работниками проводится  индивидуальный учет результатов освоения 

программы. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  УЧЕТА   

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ВОСПИТАННИКАМИ  ПРОГРАММЫ 

 

       Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками программы 

осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля 

развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Индивидуальный учет результатов опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и само ценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, индивидуальный учет результатов: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для индивидуального учета результатов освоения программы - карта 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей.  

         Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Проведение индивидуального учета результатов освоения Программы предполагается для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

        Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы— инструмент 

для определения эффективности работы педагогического коллектива по Программе, 

выраженный в степени сформированности физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, его когнитивного, морально-

нравственного и эстетического становления, осуществляемого на двух языках, а также 

развития предпосылок учебной деятельности, как итоговый результат освоения Программы.  

Индивидуальный учет результатов освоения Программы осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

Результаты служат основой:  

•коммуникации между всеми участниками образовательного процесса, помогая 

цивилизованно выстраивать педагогическое общение;  

•индивидуализации образовательного процесса, реализуя на практике продвижение ребенка 

в индивидуальной образовательной траектории;  

•своевременного выявления детей с особыми образовательными потребностями, 

требующими дополнительной диагностики и (или) специальной коррекции программ;  

•создания необходимых условий социальной ситуации развития детей в дошкольной 

организации и семье. 

         При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 
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         Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

коррекции развития детей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕТ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ВОСПИТАННИКАМИ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИЕ  С  ЭРС 

        Стандарт дошкольного образования не регламентирует инструментарий, с опорой на 

который будет проводиться  индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

Программы. Поэтому  в  процессе реализации Программы педагог осуществляет систему 

педагогического наблюдения, где специального инструментария не требуется. Метод 

наблюдений позволяет педагогу оценить динамику образовательных достижений каждым 

ребенком, определить, кто из детей развивается в норме, а кто опережает в развитии или 

нуждается в педагогической поддержке, коррекционно-развивающей деятельности. 

Для отслеживания динамики речевого развития педагог может заполнять диагностические 

карты, в которых отмечается уровень, достигнутый детьми. 

 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

• обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

• поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

• обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

• реализовывать развивающее образование;  

• эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

Оценка индивидуального развития проводиться педагогами на основе наблюдений за 

детьми, один раз в год (в апреле месяце) на основании приказа руководителя. В начале 

учебного года (октябрь месяц) в рабочем порядке проводится промежуточная диагностика 

для составления индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка группы. 

 

                                    Промежуточные и итоговые результаты освоения программы. 

      Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги с согласия и при 

участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать 

педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 
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представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине. 

Установлена следующая периодичность проведения диагностики - два раза в год: 

-начале учебного года (октябрь) диагностика проводится с целью выявления уровня 

освоения программы детьми и корректировки содержания образовательной работы; 

- на конец учебного года (апрель) - с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Проводят диагностику воспитатели и узкие специалисты. 

     Основными методами обследования являются наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, создание игровых ситуаций. Стандарт дошкольного образования не 

регламентирует инструментарий, с опорой на который будет проводиться диагностика, а 

поэтому педагоги имеют право использовать апробированные методики, соответствующие 

специфике диагностической процедуры. 

    Мониторинг  готовности к школьному обучению проводится 2 раза в год (в ноябре и 

апреле) с письменного согласия родителей (законного представителя) согласно п.3.2.3. 

ФГОС ДО по методикам, разработанным Министерством образования Республики 

Татарстан, изучающим стартовые возможности будущих первоклассников. Результаты 

могут использоваться для построения его образовательной траектории или проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

                                      II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

                       2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  СООТВЕТСТВИИ   

С  НАПРАВЛЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ  РЕБЕНКА 

       Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

   Объем обязательной части основной ОП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема.  

   В содержательном разделе представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Деятельность взрослых и детей по реализации основной образовательной программы, 

организуется в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных моментов), так и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (во время 

утреннего прихода детей, прогулки, подготовки к приему пищи, дневному сну и т.п.). 

     Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и др.) или их 

интеграцию, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно. Интегрированный 

подход в обучении рассматривается как перенос способов познания из одного вида 

деятельности в другие.  

     Особенностью интегрированного обучения является то, что оно базируется на основе 

одной доминирующей деятельности, которая является своеобразным стержнем обучения. 

Остальные интегрируемые с ней помогают глубже понять главное содержание обучения. 

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОСДО с учетом многообразия социокультурных условий, национального состава, 

возраста воспитанников, их интересов, достижений родителей (законных представителей) в 
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деле воспитания развития детей, а также возможностей окружающего социума.Примером 

вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 

служить такие формы, как занятия, различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, традиционные подвижные и народные игры; 

взаимодействие общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; национальные праздники, социальные 

акции т.п. Актуальны в ДОО технологии проектной деятельности, исследовательской 

деятельности, информационно - коммуникативные, личностно - ориентированные. 

        Содержание образовательной деятельности каждого направления дано с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в соответствующих разделах 

Программы в каждой образовательной области. 

        Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности: 

— игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

— познавательно-исследовательская(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, в т. ч. формирование элементарных математических 

представлений), 

— 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 (рисование, лепка, аппликация), 

— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

— двигательная(овладение основными движениями). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  В  соответствие с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

  Педагогический коллектив ставит перед собой следующие  задачи: 

Позитивная 

социализация 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; 

становление 

самостоятельности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  

развитие 

умения   договариваться,   самостоятельно   разрешать   

конфликты   со 

сверстниками. 

Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  

эмоциональной 

отзывчивости,   сопереживания,   уважительного   и   

доброжелательного 
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отношения к окружающим. 

Формирование уважительного отношения к семье; семейной, 

гендерной 

принадлежности. 

Нравственное 

воспитание 

 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Становление целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических 

чувств; гражданской принадлежности. 

Трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, умения ответственно относиться к порученному 

заданию; 

воспитание желания трудиться. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в 

обществе и жизни каждого человека; ценностного отношения к 

труду 

других людей и его результатам. 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности 

 

Создание культурной среды развития ребенка 

 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей, как основа успешной социализации. Задача педагога - создание культурной 

среды развития для каждого ребенка и оказание ему помощи и поддержки в активном 

освоении культурного опыта. 

        Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у 

дошкольников являются: 

- речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, 

родителей); 

- продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации; 

- разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные потребности 

дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек; 
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- взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой 

культуры, привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом 

индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта; 

- проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», обеспечивающего 

накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных ситуациях 

нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а также 

развитие собственного достоинства; 

- расширение культурного пространства ребёнка за счёт продуктивного межсетевого 

взаимодействия 

 

          В образовательном процессе  МАДОУ № 19 используется развивающий потенциал 

игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 

Игры, возникающие по инициативе взрослого 

• Обучающие 

• дидактические 

• сюжетно-дидактические 

• подвижные 

• досуговые 

• игры-забавы 

• игры-развлечения 

• интеллектуальные 

• празднично-карнавальные 

• театрально-постановочные 

 

Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (по инициативе старших 

детей или взрослого) 

• Традиционные или народные 

 

Игры, возникающие по инициативе ребенка 

Самостоятельные сюжетные игры 

• сюжетно-отобразительные 

• сюжетно-ролевые 

• режиссерские 

• театрализованные 

Игра-экспериментирование 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми 

базируется на основных положениях дошкольной педагогики и психологии: 

В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

• коммуникативные способности; 

• воображение и фантазия; 

• произвольность поведения; 

• способность к символическим замещениям; 

• способность к преобразованиям; 

• целеполагание, умственный план действий и др. 

В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

• в общении; 

• в познании; 

• в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

• в движении; 

• в радости; 

• в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др. 

Функции игры в педагогическом процессе: 

• средство общения с ребенком; 

• средство обучения; 
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• средство воспитания; 

• средство развития; 

• средство изучения ребенка; 

• средство коррекции; 

• средство здоровьесбережения; 

 

     В образовательном процессе активно используется развивающий потенциал сюжетных 

самодеятельных игр как деятельности, способствующей позитивной социализации детей 

дошкольного возраста, освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их к 

социокультурным нормам правилам. Игра направлена на воспроизведение человеческих 

взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. Необходимость согласовывать игровые 

действия формирует способность внимательно относиться к точке зрения другого, уметь 

стать на его позицию (расшатывание эгоцентризма). Педагогическое сопровождение 

формирования игрового опыта ребенка базируется на понимании закономерностей развития 

детской игры как деятельности. Четыре ступеньки – четыре уровня овладения 

деятельностью ребенком-дошкольником: узнавание, воспроизведение под руководством, 

самостоятельность, творчество. 

1. Обогащение жизненного опыта ребенка яркими впечатлениями 

2. Совместная игра 

3. Самостоятельная игра 

4. Творческая игра 

 

Принципы организации игры в педагогическом процессе 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вместе с ними с 

позиции «играющего партнера» на протяжении всего дошкольного возраста. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры: 

• 1,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий (однотемные, 

одно персонажные сюжеты); 

• 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных 

ролей); 

• 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем). 

3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

• совместную игру педагога с детьми; 

• создание условий для самостоятельных игр детей. 

Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, в 

которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей. 

4. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» 

участников. 

5. Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время 

в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

Способы поддержки детской инициативы: 

• Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

• возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами. 

• Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

• Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребёнку в 

• Создание проблемно-игровых ситуаций («манка» к игре). 

• Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 

игрового опыта. 

Патриотическое воспитание 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

• о культуре народа, его традициях, творчестве 

• о природе родного края и страны и деятельности человека в природе 
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• об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках 

• о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг) 

       2.Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

• окружающему миру) 

• любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

• интерес к жизни родного города и страны 

• гордость за достижения своей страны 

• уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

• восхищение народным творчеством 

• любовь к родной природе, к родному языку 

• уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

          3.Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Познавательная деятельность 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

Цели: 

1.формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2.формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения―опасно - не опасно‖ 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки) 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

         Основные направления работы по ОБЖ 

1.Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на 

дороге. 

2.Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

3.Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Виды труда: 

- Навыки  культуры быта (труд по самообслуживанию) 

- Ознакомление с трудом взрослых 
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- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

- Труд в природе 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

- Поручения: простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ2 

(п.2.11.2.ФГОС дошкольного образования) 

Позитивная 

социализация 

воспитанников 

 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Нравственное 

воспитание 

 

 

 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Патриотическое 

воспитание 

Семья.  

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться 
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столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать,  относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
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«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СООТВЕТСТВИИ С ЭРС 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития положительного отношения ребенка 

к себе и другим людям, развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной, развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Формировать представление ребенка о себе, родителях. Рассматривая семейные 

фотографии, обращать внимание на черты его сходства с родителями. Учить определять 

эмоциональные состояния изображенных на фотоснимке людей, связывать их настроение с 

определенными событиями в жизни семьи.  

Формировать представления о семье, её национальном составе, своей принадлежности к ее 

членам, об их обязанностях и обязанностях самого ребенка; об интересах, увлечениях 

каждого члена семьи, семейном отдыхе. Воспитывать бережное отношение к семейным 

традициям.  

Поддерживать интерес ребенка к событиям детства их родителей, о любимых играх и 

игрушках, о самых запоминающихся эпизодах из детства, которые могут быть созвучными 

интересам и чувствам самого ребенка.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной  

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), республике.  

Одобрять инициативу общения на родном языке; вежливо откликаться на предложения 

общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Поддерживать тему разговора, вести 

беседу на тему, интересующую собеседника.  
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Способствовать проявлению интереса к культуре и нравам людей, говорящим на другом 

языке, обучать слушанию,      Формировать культуру общения (приветливо здороваться и 

прощаться в зависимости от национальной принадлежности собеседника, благодарить за 

оказанную услугу, помощь. 

Прививать осмотрительность в новых, необычных для ребенка, жизненных ситуациях, учить 

быть осторожным при встрече с незнакомыми людьми. Познакомить с правилами, 

ограничивающими контакты с незнакомыми людьми.  

Приобщать детей к празднованию дня рождения детского сада, знаменательных дат города 

(села), республики, формировать чувство радости и удовлетворенности от участия в жизни 

детского сада (города, республики).  

Продолжать знакомство детей с режимом дня и с элементарными правилами поведения в 

детском саду, с правилами безопасного передвижения в помещении.  

Рассказать детям об опасностях переедания, приема в пищу недоброкачественных 

продуктов, употребления в больших дозах витаминов, лекарственных средств.  

В сфере развития игровой деятельности  

Предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни, быта народов, по 

мотивам произведений татарских писателей, поэтов, эпизодов из мультфильмов.  

Оказывать помощь в организации взаимодействия детей со сверстниками на уровне ролевых 

и партнерских взаимоотношений, поощрять умение отбирать необходимые для игры 

предметы домашней утвари (ведра с коромыслом, казан, скалка и др.), предметы ряженья 

(национальный костюм, ювелирные украшения, ичиги и др.), народные игрушки, 

музыкальные инструменты и использовать их в соответствии с ролью.  

Инициировать создание построек, макета городских (сельских) улиц, дорог. Акцентировать 

внимание на различие пространственных характеристик объектов, их протяженности, на 

установление местоположения деталей (сверху, снизу, над, под и др.); поддерживать 

стремление к конструированию железных дорог, дорог с двусторонним движением, мостов, 

гаражей и др. Обеспечить связь конструкции с сюжетом игры и речевым сопровождением.  

Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать реальному 

событию.  

В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам 

(из мультфильмов по мотивам татарских народных сказок), используя куклы в 

национальной одежде, образные игрушки, бибабо, игрушки-самоделки и некоторые средства 

выразительности – жесты, мимику, интонацию.  

Практиковать досуговые игры, игры-ряженья, игры-развлечения, игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, музыкальными 

игрушками (курай, гармонь и др.).  

Организовывать празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера, приуроченные к 

праздникам «Сабантуй», «Карга боткасы», «Масленица» и др., развивать ощущение 

праздничной общности между взрослыми и детьми. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

            Основные направления психолого-педагогической работы связаны с развитием 

высших психических функций (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и 

речи), познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности). 

          При реализации необходимо учитывать следующее: 

- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые 

ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные 

формы входе развивающего образовательного процесса; 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 

познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание соответствующей 

культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и группы детей дошкольного 

возраста. 

 

ЗАДАЧИ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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• 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. 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Педагогический коллектив   ставит перед  собой следующие задачи: 

Развитие любознательности и -  развивать  умение  детей  наблюдать и анализировать 

познавательной мотивации:  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать. 

        

Формирование познавательных - обогащать сознание новым познавательным 

содержанием (понятиями и представлениями) посредством 

основных источников информации искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных 

способов   познания   в   соответствии   с   возрастными 

действий, становление сознания:  

    

    

    

    

    возможностями,   индивидуальным   темпом   развития 

ребенка; 

-  целенаправленно  развивать  познавательные  процессы 

посредством специальных дидактически х игр и 

упражнений 

 

    

    

    

Развитие воображения и творческой -  создавать  условия  способствующие,  выявлению  и 

активности:   поддержанию   избирательных   интересов,   появления 

    самостоятельной познавательной активности детей; 

    - формировать познавательные отношения к источникам 

    информации и начать приобщать к ним;   

    -   учитывать   интересы   и   пожелания   ребенка   при 

    планировании и проведении  познавательно- 

    развлекательных  и  культурных  мероприятий  в  семье  и 

    дошкольной организации.    

Формирование первичных - формировать позитивное отношение к миру на основе 

представлений   о   себе,   других эмоционально-чувственного опыта;   

людях, объектах окружающего - совершенствовать общие  и  частные представления  о 

мира,  о  свойствах  и  отношениях предметах   ближнего   и   дальнего   окружения   и   их 

объектов  окружающего мира свойствах:  форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании, 

(форме, цвете,  размере, материале, ритме,   темпе,   количестве,   числе,   части   и   целом, 

звучании, ритме, темпе, количестве, пространстве и времени, движении и покое; 

числе, части и целом, пространстве - актуализировать представления о сенсорных эталонах, 

и   времени,   движении   и   покое, развивать   способность   предвидеть   (прогнозировать) 

причинах и следствиях и др.)  изменения    свойств    предметов    под    воздействием 

    различных факторов и причинно-следственных связей, 

    - способствовать осознанию количественных отношений 

    между последовательными числами в пределах первого 

    десятка,  определению  состава  любого  числа  первого 

    десятка  из  двух  меньших  чисел;  совершенствованию 

    счетных  и  формированию  вычислительных  навыков, 

    познакомить с арифметическими действиями сложения и 

    вычитания;   

    -  развивать  потребность  в  использовании  различных 

    способов обследования в познании окружающего; 
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    - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», 

    отделять себя от окружающих предметов, действий с ними 

    и других людей;   

    - содействовать формированию способности к 

    самопознанию   на   основе   широкого   использования 

    художественной деятельности;  

    -  развивать  представления  детей  о  себе  в  будущем, 

    используя фантазирование;  

    -   развивать  способность  определять  основание  для 

    классификации, классифицировать предметы 

    заданному основанию  

Планета   Земля   в   общем   доме -   формировать   представление   о   взаимоотношениях 

людей, об особенностях еѐ природы   и   человека,   доступное   детям   постижение 

природы,   многообразии   стран   и системы «Человек - природная среда»;  

народов мира:  -  способствовать  развитию  ответственного  бережного 

    отношения к природе;  

    - развивать чувство ответственности за свои поступки по 

    отношению к представителям живой природы. 

 

Основной целью взрослого, организующего познавательное развитие детей, является 

развитие у них любознательности, познавательной инициативы. Для достижения 

указанной цели взрослый должен решить ряд взаимосвязанных задач. С одной стороны, он 

должен ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной информации об 

окружающей действительности и предоставить ему культурные средства упорядочивания 

полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в целостную картину 

мира. С другой стороны, при решении указанных педагогических задач взрослый должен не 

только сохранить присущее с рождения каждому ребенку желание узнавать новое об 

окружающем, но и развить данное функциональное качество. 

            Культурно-смысловыми контекстами для занятий познавательного цикла могут 

выступить, условно говоря, типы исследования, доступные дошкольникам, позволяющие им 

занять активную исследовательскую позицию: 

✓ опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

✓ коллекционирование (классификационная работа); 

✓ путешествие по карте; 

✓ путешествие по «реке времени». 

  Деятельность ребенка в целом начинает определяться словесно выраженным 

замыслом. Благодаря развитию речи, ребенок начинает освобождаться от ситуативной 

связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского характера 

сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование), выступая в  

качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В тоже время, в 

деятельности ребенка начинает вычленяться одна из составляющих познавательно-

исследовательской деятельности, а именно стремление узнать о результате того или иного 

воздействия на объект. 

Интерес детей к специально изготовленным предметам с дифференцированными, 

отчетливо выраженными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребенка более 

привлекательными становятся природные объекты. 

Сенсорная и орудийная составляющая исследовательской деятельности в значительной 

степени заслоняется игровыми, продуктивными и бытовыми видами деятельности. Ребенок 

предпочитает их из-за большей осмысленности получаемого результата. 

Специальные материалы для развития навыка дифференцирования становятся все 

сложнее, они предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими 

признаками во внутреннем плане. 

Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, 

фотографии и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об окружающем мире и 

вместе с тем дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации 

объектов и явлений. 
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      В среднем дошкольном возрасте все более незаменимыми становятся классические 

средства развития мышления ребенка – лото и домино, позволяющие эффективно 

интегрировать познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с 

правилами. Различные материалы, объединяемые в педагогической практике под общим 

названием «настольно-печатные игры»: «гусек», графические головоломки и лабиринты, 

выполняют большую роль в развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с 

тем, мотивационную составляющую деятельности. 

В окружении ребенка и в его деятельности появляется нормативно-знаковый материал: 

изображения букв и цифр, которые пока еще на уровне образных представлений знакомят 

ребенка 

традиционными для человеческой культуры знаками. 

           Непосредственная роль взрослого в активизации познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка возрастает. В связи с развитием детской речи, вербальные формы 

исследования занимают все более заметное место в деятельности ребенка, при этом, 

основным источником ответов на его вопросы является взрослый. 

           В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет представление ребенка о 

том, как соотносятся предметы окружающего мира между собой, как выразить их величину 

в количественных характеристиках, что является фундаментом начальных математических 

знаний. 

          Взрослый в семье и в детском саду играет огромную роль в реализации 

познавательной инициативы ребенка. Ответы на вопросы, непринужденная беседа, в ходе 

которой отмечается тот или иной важный нюанс обсуждаемой темы, есть важнейшие 

средства развития мышления ребенка.  

 

                                                   Детское экспериментирование. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания как нахождение способа действия. 

2. Опыты: 

•       Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе  с 

воспитателем, с его помощью) 

• Кратковременные и долгосрочные 

• Опыт-доказательство и опыт-исследование 

Ребенок и мир природы. 

Содержание образования: 

1. Живая природа: Растения, грибы ,животные, человек. 

2. Неживая природа:  вода, почва, воздух. 

Законы природы: 

Все живые организмы имеют равное право на жизнь В природе всё взаимосвязано В природе 

ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

 

                                Методы ознакомления дошкольников с природой 

            Наглядные: 

1. Наблюдения :Кратковременные, длительные 

2. Определение состояния предмета по отдельным признакам  

3. Восстановление картины целого по отдельным признакам 

4. Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические: 

1. Игра 

2. Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые упражнения 

и игры-занятия 
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3. Подвижные игры 

4. Творческие игры (в т.ч. строительные) 

5. Труд в природе 

6. Индивидуальные поручения 

7. Коллективный труд 

8. Элементарные опыт 

Словесные: 

1. Рассказ  

2. Беседа  

3. Чтение. 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края. 

Педагог – ребёнок – семья – малая родина – традиции и культура народа – истоки отношения к 

природе – природа родного края. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: «Чему мы научимся (Чему научились»), «Наши достижения». 

2. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  «Школа для родителей». 

Цели:Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Казани», «Как мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. «Новый год в Казани». 
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12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.

СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных 

действий 

в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 
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колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития 

образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным 

на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей 

(≪Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)≫). 

Развивать наблюдательность и внимание (≪Что 

изменилось?≫,≪У кого колечко?≫). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных 

игр (≪Домино≫, ≪Лото≫). 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей 

об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям 

в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 

аппликации и т.д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных 

местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 
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Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда 

в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными 

рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, 

слива, персик 

и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять 

представления 
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детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами прилетающими 

на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой 

природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 

на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых 

в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СООТВЕТСТВИИ С ЭРС 

        Основными задачами в познавательном развитии детей с учетом регионального 

компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в республике Татарстан. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса 

к произведениям татарского, русского и других народов, проживающих в РТ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания 

и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и музейной 

педагогики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

- Учить детей называть республику, родной город (село, поселок), улицу, на которой он 

живет.  

- Рассказать детям о достопримечательностях города (села). 

- Способствовать накоплению опыта участия в беседах о событиях, происходящих в 

родном городе. 

- Стимулировать к сбору разнообразных коллекций. 

- Развивать представления об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), 

предметах домашнего обихода.                                                                                                                                                                                           

- Формировать первичные представления о хозяйственной деятельности человека, который 

заботится о самом себе, своем жилище, о домашних животных и растениях. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

- Продолжать знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (сосна, 

клен), комнатными растениями (бальзамин, фуксия), грибами (маслята, опята, белый гриб), 

фруктами (яблоко, слива), овощами (огурец, помидор, лук, морковь, репа, лук), ягодами 

(малина, рябина, вишня, смородина). Вызвать желание помогать взрослым в сборе урожая 

ягод, овощей и фруктов. 

- Расширять представления о насекомых (муравей, пчела, жук, шмель), домашних и диких 

животных. 

- Организовывать наблюдения за птицами, вызвать желание детей подкармливать  круглый 

год. 

-Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (берёза, дуб, ель), 

кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать 

– и – мачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

        Образовательная область «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 
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грамоте. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» направлена на совершенствование 

всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка, приобщения его к культуре чтения 

художественной литературы. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

в соответствии с ЭРС и УМК 

Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 

• воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в республике Татарстан  

• обучение детей двум государственным языкам (русскому и татарскому) в равных объемах. 

• ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к 

произведениям татарского, русского и других народов, проживающих в РТ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

• формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и 

интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и музейной 

педагогики. 

          Основные направления работы по развитию речи детей 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

3. Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам. падежам) 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

• Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 

• Монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

• Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

• Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

• Чтение и рассказывание художественных произведений 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание без опоры на наглядный материал 

 

Практические: 
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• Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 

Средства развития речи 

• Общение взрослых и детей 

• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи на занятиях 

• Художественная  литература 

• Изобразительное искусство, музыка, театр 

• Занятия по другим разделам программы 

 

Чтение художественной литературы 

        Художественная литература является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них 

ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

        В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное 

средство развития ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка 

интереса к чтению. 

       Для реализации указанной цели перед взрослыми в семье и в детском саду стоят 

следующие задачи: 

–использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

        Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать 

художественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и содержательно 

задачи: 

–подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с  интересами ребенка (детей группы); 

–регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

смысловую наполненность. Знакомство ребенка с различными художественными формами 

(поэзия –проза; фольклор –авторские произведения; большие и малые литературные формы) 

позволяет ему полнее постичь мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем 

окружающий мир особым образом. 

        Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности позволяет 

учесть интересы конкретных детей и использовать контексты художественных 

произведений в игре, в продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с 

художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи: 
• Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

• Развитие литературной речи 

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

Формы работы: 
• Чтение литературного произведения 

• Рассказ литературного произведения 

• Беседа о прочитанном произведении 

• Обсуждение литературного произведения 

• Инсценирование литературного произведения 
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• Театрализованная игра 

• Игра на основе сюжета литературного произведения 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

• Сочинение по мотивам прочитанного 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

                 СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

- Звуковая культура речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и 
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винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —

медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, 

как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СООТВЕТСТВИИ С ЭРС 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

- Развивать интерес детей к татарскому (русскому) языку. Посредством создания игровых 

ситуаций, использования информационно-коммуникационных технологий, организации 

различных видов детской деятельности (игры, общения, продуктивных видов деятельности)                      

способствовать пониманию речи и желанию говорить на другом языке. 

- Создавать условия для овладения первичной коммуникацией на татарском языке. Заложить 

основы правильного звукопроизношения, интонационной выразительности речи. 
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- Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из татарских сказок. 

- Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения.   

- Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений, малых форм поэтического 

фольклора. 

- Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность, 

конструирование. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ЗАДАЧИ  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯВ СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

• 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами татарского, русского, 

музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

• создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, 

театре и литературе; 

• развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Татарстан, 

родного города. 

• воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями татарских, русских и других народов. 

ЭРС: 

• Развитие интереса к национальной татарской музыке;  

• закрепление понятий трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш на 

основе национального репертуара.  

• Использование народных хороводных игр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

Приобщение  к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 
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(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как 

основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
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Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 
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могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги). 

Познакомить детей с Городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя 

ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 
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части, 

различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(≪Построй 

такой же домик, но высокий≫). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания 

и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к 

стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

       В данном разделе Программы рассматриваются несколько видов детской активности  

рисование, конструирование, лепка и аппликация. Общим в них является то, что они носят 

моделирующий характер. Осуществляя их, ребенок особым образом отображает реальный 

мир. В отличие от сюжетной игры, в которой дети также создают собственные модели 

окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна характерная особенность – 

предметно оформленный результат. 

       Таким образом, под продуктивными видами деятельности в Программе рассматривается 

детская активность, направленная на превращение исходного материала в конкретный 

продукт, оформленный в соответствии с поставленной целью. 

        Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с 

тем, он приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: 

овладевает орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей 

и многое другое. 

         Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности 

преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в 

практической деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор такого 

содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью 

следующих культурно-смысловых контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных 



46 
 

вертушек, лодочек и т. п.); 

– создание произведений для собственной художественной галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра. 

        При подборе конкретных содержаний следует учитывать, что цель-замысел может 

носить 

двоякий характер. В работе по повтору образца преследуется цель добиться соответствия 

внешним критериям качества продукта (благодаря точности копирования), а творя по 

собственному замыслу, человек руководствуется внутренними критериями качества. 

Развитие обоих направлений одинаково важно для дошкольника. И это необходимо 

учитывать при подборе содержания продуктивной деятельности. Так, на практике следует 

ставить перед детьми разноплановые задачи. Цель может быть совершенно конкретная – 

скопировать вещный образец (например, геометрический орнамент, который понадобится 

для создания украшения заданной формы). Напротив, цель можно сформулировать и в 

общем плане: «Давай изготовим украшения!». 

         В обоих случаях занятие имеет для детей смысл – они изготавливают украшения, но 

цели 

представлены диаметрально противоположными способами, из-за чего коренным образом 

меняются развивающие функции продуктивной деятельности. 

         Таким образом, форма представления цели служит основой для классификации занятий 

взрослого с ребенком. Типы занятий бывают следующие: 

– работа по образцам; 

– работа с незавершенными продуктами; 

– работа по графическим схемам; 

– работа по словесному описанию цели-условия. 

        На протяжении всей жизни человек сталкивается с аналогичным кругом задач. Тем 

самым, данная классификация обеспечивает преемственность продуктивных видов 

деятельности ребенка и взрослого человека, основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. К старшему дошкольному возрасту все 

типы занятий представлены в продуктивной деятельности ребенка относительно 

равномерно. 

        Роль родителей в развитии продуктивной деятельности является очень важной, 

значимой. 

Педагоги предлагают им разнообразные задания по раскрашиванию, рисованию, 

вырезыванию и наклеиванию, что постепенно формирует у детей способность к длительным 

волевым усилиям, направленным на достижение результата в соответствии с заданными 

извне стандартами качества. 

       Благодаря регулярным занятиям рисованием, аппликацией, художественным 

конструированием, у детей появляется стремление к созидательной активности, желание 

почувствовать свою умелость, готовность к осуществлению практических действий с 

материалами и инструментами для получения результата или реализации своего замысла. 

Совместная деятельность взрослых с детьми в семье находит продолжение в детском саду. 

         Непрерывность продуктивной деятельности в детском саду и в семье очень важна 

прежде всего потому, что стимулирует родителей к регулярным занятиям с ребенком. Чаще 

всего из всех форм продуктивной деятельности семья выбирает рисование (карандашами, 

мелками, фломастерами), аппликацию и конструирование из бумаги. В детском саду 

перечисленные формы дополняются рисованием красками, лепкой, конструированием из 

конструктора. 

Основной задачей взрослых (родителей и воспитателей) является развитие у ребенка 

целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень эффективен прием 

сотрудничества со взрослыми, когда ребенок и наблюдает, и слушает, и сам участвует в 

деятельности как равноправный партнер. При такой организации образовательной 
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деятельности у детей происходит возрастание преднамеренности, произвольности, 

целенаправленности психических процессов, что положительно влияет на развитие 

созидательной активности. Ребенок приобретает специфические навыки работы с 

конкретными материалами и инструментами, что повышает результативность его труд. 

 

 ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         Музыкальная деятельность 

Развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы (≪Как тебя зовут?≫, ≪Что ты хочешь, кошечка?≫, 

≪Где ты?≫). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

≪торжественная≫, спокойная, ≪таинственная≫; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
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 «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СООТВЕТСТВИИ С ЭРС 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

РИСОВАНИЕ 

Развивать умение выделять элементы узора. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: показать способы рисования трилистника 

(тройной мазок из одной точки), василька, ромашки, плодов рябины, 

шиповника и т. д. 

- Формировать умение создавать ленточный (бордюрный) узор, состоящий 

из простых элементов с использованием одного, двух или нескольких 

цветов.  

- Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из нескольких 

частей (фигура птицы, бабочки, пчелы). 

-Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам 

татарского прикладного искусства. 

- Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни родного города 

(села).  

ЛЕПКА 

- Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска 

небольшие комочки, раскатывать их круговыми движениями пальцев, 

соединять части (чак-чак, плоды граната, рябины); сглаживать поверхность 

сплюснутого шара, прищипывать края с легким оттягиванием (губадия, 

вакбэлиши др.). Поощрять стремление преобразовывать полученные формы, 

разрезая их при помощи стеки на две или четыре части (куски пирога). 

- Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара для 

получения полой формы (пиала, горшочек, чашка и др.). Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия национальным узором при 

помощи стеки, налепов. 

- Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной (соленым тестом, 

пластилином). 

Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (угощение 

на тарелочке, чайный сервиз и др.). 

- В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по 

мотивам народной игрушки (шеморданская, актюбинская игрушки и др.). 

- Вызвать интерес и желание отображать в лепке сюжет по мотивам 

татарских народных сказок для последующего использования вылепленных 

фигурок в настольном театре.  

 

АППЛИКАЦИЯ 

- Обучать разрезанию по прямой сначала коротких, затем длинных полос. 

Развивать умение составлять из полос цветной бумаги изображения 

предметов (флаги). 

-  Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных форм из 

прямоугольника путем срезания углов для изображения цветов, ягод, 

фруктов и т. п.  

- Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления и 

наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов (улица, город).  

- Вызвать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций по мотивам  татарского прикладного искусства из готовых 

форм (цветы, бабочки, птицы). 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
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- Поощрять выражение эстетических чувств и эмоций при рассматривании 

предметов народного промысла, декоративно-прикладного искусства. 

- Организовать посещение музея изобразительного искусства (совместно с 

родителями). Развивать художественное восприятие произведений 

искусства.  

- Познакомить детей с традиционным татарским костюмом(однотонная 

просторная рубаха, бархатный камзол, нарядный нагрудник, штаны с 

широким шагом, вышитый передник с                   нагрудником, калфак, 

мозаичные ичиги или туфли, тюбетейка ит. д.).  

- Помочь найти элементы прошлого в современной одежде. 

- Дать понятия «художественная керамика», «художник», «художник-

керамик», «гончарное ремесло». В доступной форме рассказать детям о 

самобытности творчества гончаров («зооморская» керамика – сосуды с 

изображениями различных 

птиц и животных, детские игрушки в виде свистулек; пестречинский 

керамический промысел). 

- Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

национальной библиотекой как центром хранения книг, созданных 

татарскими писателями и поэтами. 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

МУЗЫКА 

-Развивать интерес к татарской музыке, поддерживать желание ее слушать.  

-Используя музыкальные произведения татарских композиторов, вводить 

понятие трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш. 

Совершенствовать умение детей определять характер музыки, ее 

настроение. 

-Продолжить знакомство с музыкальными инструментами иих звучанием 

(курай, кубыз, тальянка и др.). 

-Развивать навык чистого интонирования, четкого произношения слов, 

выразительного, осмысленного исполнения татарских песен. 

-Продолжить знакомство с простейшими движениями, характерными для 

татарского танца: «ход с полупальцев», «одинарный бишек», «присядка», 

«носок-пятка», «дробь», «приподнимание на полупальцах», «борма» 

(упрощенный вариант), «кружение парами» и др. Формировать ритмичность 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования,   педагогический 

коллектив  ставит перед собой следующие  задачи: 

приобретение опыта в 

следующих видах 

поведения детей: 

двигательном, в том 

числе связанном с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к 

воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о 

различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества 

(скоростные, скоростно - силовые, силу, гибкость, 
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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  

 

ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства 

равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 

тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений 

и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность 

самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных 

занятиях физической культуры. 

Выполнение основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

 

Развивать основные движения во время игровой 

активности детей: 

- Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, 

спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по 

узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками).  

- Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя 

по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

- Прыжки (подпрыгивания на месте разными 

способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие 

предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет; через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, 

как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя 

на больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

- Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, 

о землю и ловля его одной и двумя руками, то же 

с хлопками, поворотами и другими заданиями; то 

же из одной руки в другую, с отскоком от пола; 

перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений (снизу из-за головы, сидя 

по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением 

вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 
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песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

- Ползание, лазанье (ползание на животе, спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

лазание по гимнастической стенке, лестнице, 

меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с 

пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

- Упражнения для мышц головы и шеи (плавно 

выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные  предметы 

(расстояние 6 – 10 м). 

- Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

(поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и 

сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч 

перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

- Упражнения для мышц туловища (наклоняться 

вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе 

ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой предмета; лежа на животе, 

стараться захватить руками щиколотки ног и 

удержаться в таком положении; лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

- Упражнения для мышц брюшного пресса и ног 

(выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок-на пятку с притопами; переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять 

мах прямой ногой вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги ладони вытянутых 

рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из 

положения  ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; 

захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

- Самостоятельные построения и перестроения: в 

шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из 
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построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере  

- развивать у детей умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек и 

др.) 

 

- содействовать формированию у детей привычки 

к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и 

детей в вопросах, связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей 

тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых 

человеку веществах 

и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями ≪здоровье≫ и 

≪болезнь≫. 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием (≪Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми≫, ≪Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк≫).Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
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обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Физическая 

культура  

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, уметь поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, 
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пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность 

в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Основной целью является развитие у ребенка потребности в движении 

(двигательной инициативы). Указанная цель достигается через решение 

круга взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при 

использовании 

доступных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

– развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

– развитие способности у ребенка участвовать в различных играх 

подвижного характера. 

         Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное 

благополучие ребенка. Традиционные методы образования детей в сфере 

физической культуры заключаются в вычленении из потенциально 

возможной двигательной активности детей отдельных движений и в 

обучении им ребенка в рамках формализованных учебных занятий. Поэтому 

в     Программе основным средством физического развития детей служат 

игры с правилами на физическую компетенцию. При использовании игр с 

правилами для физического развития детей акцент переносится с овладения 

специфическими характеристиками игры как культурной деятельности на 

физическую активность. Тем самым, конкурентные отношения, присущие 

игре с правилами, отходят на второй план. Соревновательность в 

отношениях между детьми дошкольного возраста уместна только в играх с 

правилами на удачу и недопустима в играх, в которых выигрыш зависит от 

физических качеств играющих. 

          Таким образом, в Программе развитие общих физических качеств 

(мышечной силы, ловкости, выносливости, координации движений), 

совершенствование основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в пространстве 

осуществляется посредством участия в различных играх на физическую 

компетенцию и играх ритуального характера (хороводах и др.). 

         Игры подвижного характера, направленные на развитие физических 

характеристик детей, 

классифицируются по типу психофизических качеств и навыков, которые 

они развивают: 

– ходьба и ориентировка в пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля предметов; 

– пролезание и лазание через препятствия; 

– координация движений. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость 
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• способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

- 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.) 

В основе организации педагогической работы, направленной на физическое 

развитие воспитанников, лежат следующие принципы: 

Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) - воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм, 

поддержка высокой степени 

самостоятельности, инициативности и творчества ребенка. 

Принцип повторения – формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе многократного повторения 

упражнений, движений. 

Принцип доступности и индивидуализации – учет индивидуальных 

особенностей ребёнка для правильного подбора доступных ему физических 

нагрузок 

Специальные 

Принцип непрерывности - построение физического развития как целостного 

процесса. 

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных 

формах двигательной активности. 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – учет адаптации 

к ним ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности – решение задач укрепления 

здоровья ребенка. 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов 

организации деятельности. 

Основными средствами физического воспитания являются физические 

упражнения, 

гигиенические и природные факторы: 

Физические упражнения 

• Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, 

упражнения в 

равновесии), общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, 

танцевальные 

упражнения. 

• Спортивные упражнения (катание на санках, велосипеде, скольжение по 

ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах и др.) 

• Подвижные игры (сюжетные, бессюжетные), игры с элементами спорта 

(городки, 

настольный теннис, хоккей). 
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• Простейший туризм (прогулки и экскурсии за пределы участка детского 

сада). 

      В практике физического воспитания используются разнообразные 

методы. Специфическую основу методов физического воспитания 

составляет регулирование нагрузок и их гармоничное чередование с 

отдыхом. 

Наглядные – создают зрительное, слуховое, мышечное представление о 

движении, обеспечивает яркость чувственного восприятия и двигательных 

ощущений ребенка. 

Наглядно-зрительные приемы: 

➢ показ физических упражнений, 

➢ использование наглядных пособий (рисунки, фото и др.), 

➢ имитация (подражание), 

➢ зрительные ориентиры (предметы, разметка поля). 

Наглядно-слуховые приемы: 

➢ музыка, песни. 

Тактильно-мышечные приемы: 

➢ непосредственная помощь педагога 

Словесные – помогают ставить перед ребенком двигательную задачу, 

раскрывают содержание и структуру движения, активизируют мышление 

детей, способствуют осознанному выполнению физических упражнений, 

активизации идеомоторных актов (перехода представлений о движении 

мышц в реальное выполнение этого движения). 

Словесные приемы: 

➢ Объяснения, пояснения. 

➢ Подача команд, сигналов. 

➢ Вопросы к детям. 

➢ Образный сюжетный рассказ, беседа. 

➢ Словесная инструкция 

Практические - обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, 

правильность их 

восприятия, моторные ощущения. 

Практические приемы: 

➢ Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 

➢ Проведение упражнений в игровой и соревновательной форме. 

➢ Самостоятельная двигательная деятельность 

Здоровье сберегающие технологии – это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические 

➢ организация мониторинга здоровья дошкольников 

➢ организация и контроль питания детей и физического развития 

дошкольников 

➢ закаливание 

➢ организация профилактических мероприятий 

➢ организация обеспечения требований СанПиНов  

➢ организация здоровье сберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

➢ развитие физических качеств, двигательной активности 

➢ становление физической культуры детей 

➢ дыхательная гимнастика 

➢ массаж и самомассаж 
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➢ профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

➢ воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 

Психологическая безопасность 

➢ Комфортная организация режимных моментов 

➢ Оптимальный двигательный режим 

➢ Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

➢ Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

➢ Целесообразность в применении приемов и методов 

➢ Использование приемов релаксации в режиме дня 

Виды здоровье сберегающих технологий 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

➢ стретчинг 

➢ ритмопластика 

➢ динамические паузы 

➢ подвижные и спортивные игры 

➢ релаксация 

➢ различные гимнастики 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

➢ физкультурные занятия 

➢ проблемно-игровые занятия 

➢ коммуникативные игры 

➢ занятия из серии «Здоровье» 

➢ самомассаж 

Коррекционные технологии 

➢ арттерапия 

➢ технология музыкального воздействия 

➢ сказкотерапия 

➢ цветотерапия 

➢ психогимнастика 

➢ фонетическая ритмика 

 

В МАДОУ № 19 сложилась и действует комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы, основными задачами которой 

являются: 

-создание  условий для комфортного  пребывания; 

-обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение эмоционального благополучия; 

-формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Ведущими составляющими здоровье сберегающей деятельности 

являются:  

-рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

-организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

-организация сбалансированного питания воспитанников. 

-формирование ценности здорового образа жизни. 

-систематическое внедрение профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение 

всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
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Педагогами  проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

нарушений зрения, опорно–двигательного аппарата, сколиоза в виде 

физминуток, минуток здоровья, минуток радости и др.  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

предполагает создание условий для становления у детей ценностей 

здорового образа жизни; развития представления о своем теле и своих 

физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 

Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную,  

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с  

воспитанниками. Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности  

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Совместная деятельность организуются как совместная интегративная  

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской  

деятельности: в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная  

активность. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность  

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми, родителями) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать  

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное  

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)  

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

• Образовательный процесс троится, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается  

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 
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комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает  

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный  

процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 

2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и 

в центрах активности. 

Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции  

образовательных областей и комплексно-тематического принципа 

построения воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы».  

 

2.3. СПОСОБЫ И  НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ 

 

        Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями.  

        Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на 

основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии 

родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных 

условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. 

При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности 
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          Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

 

                      2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

                            ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ   

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Совместно с родителями создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники,    медицинским персоналом ДОО и родителями.  

• Ознакомление родителей с результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 
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условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и  семье: зоны физической активности, заливающие процедуры, 

оздоровительные мероприятия и т.п. 

• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работыв ДОУ. 

• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления(дыхательная и  артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

•Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

•Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского  

организма. 

•Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям  с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями 

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

• Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей.  

• Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований.  

• Отслеживание динамики развития детей. 

• Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.. 

Формирование у воспитанников МАДОУ основ здорового образа жизни 

В целях сохранение здоровья и активного формирования здорового образа 

жизни и                                      здоровья воспитанников в  МАДОУ 

реализуются на основе парциальной оздоровительно-развивающей 

программы «Здравствуй!» под ред. М.Л.Лазарева. 

Критериями формирования культуры здоровья  дошкольников в 

организации являются:  

• наличие ценностного отношения у ребенка к здоровью и жизни человека;  

• наличие системных и устойчивых представлений о здоровье и 

здоровьесберегающих 

правилах поведения, здоровом образе жизни; 

• наличие умений и навыков здоровьесберегающей деятельности;  

• проявление элементарной здоровьесберегающей компетентности;  

проявление позиции субъекта здоровьесозидания 

 



62 
 

Необходимые условия в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

Медико-профилактические 

• организация мониторинга здоровья дошкольников 

• организация и контроль питания детей и физического развития 

дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических мероприятий 

• организация обеспечения требований СанПиНов 

• организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

• развитие физических качеств, двигательной активности 

• становление физической культуры детей 

• дыхательная гимнастика 

• массаж и самомассаж 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 

Психологическая безопасность 

• Комфортная организация режимных моментов 

• Оптимальный двигательный режим 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

• Целесообразность в применении приемов и методов 

• Использование приемов релаксации в режиме дня 

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.  

Для реализации двигательной активности детей используется 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 ДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности 

в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 
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При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий 

требованиям к плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и 

качеству воды. 

Присутствие медицинского персонала при организации плавания в бассейне 

обязательно. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-                

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

• Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности, 

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д.  

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 
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обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

• Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка.  

• Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

• Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

• Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

младшей группе № 4 соответствуют государственным  требованиям и 

нормам. 

Образовательный процесс  организуется в соответствии с:  

▪ санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

▪ правилами пожарной безопасности; 

▪ требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

▪ требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

▪ требованиями к материально-техническому обеспечению программы. 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

МАДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы, а также территории, прилегающей  к МАДОУ для 

реализации Программы; 

• материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей детей. 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с 

доступными детям материалами, творческой активности всех 

воспитанников. 

Учебно-материальное обеспечение 

     Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с реализующейся в МАДОУ основной 

образовательной программе ДОУ требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

    Для реализации содержания каждой из образовательных областей, 

представленных в  ФГОС дошкольного образования, подготовлено 

необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей.  
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         Используемая   методическая литература в группе №4 

№ Используемая литература Автор Издательство Год 

издани

я 

1 

 

2 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением ФГОС 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

ФГОС  

О.В.Дыбина 

 

О.А.Соломеннико

ва 

Мозаика-Синтез 

Москва 

Мозаика-Синтез 

Москва  

2016 

 

2016 

3 Развитие речи в детском саду 

ФГОС 

В.В.Гербова Мозаика-Синтез 

Москва 

2016 

4 Развитие речи детей  3-5лет. О.С.Ушакова Творческий 

центр «Сфера»  

Москва 

2017 

5 Сборник подвижных игр Э.Я.Степаненкова  Мозаика-Синтез 

Москва 

2016 

6 Физическая культура в детском 

саду   

Л.Н.Пензулаева Мозаика-Синтез 

Москва 

2016 

7 Формирование элементарных 

математических представлений   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  

Мозаика-Синтез 

Москва 

2016 

8 Изобразительная деятельность 

в детском саду ФГОС 

Т.С.Комарова Мозаика-Синтез 

Москва 

2016 

9 Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников 

О.В.Дыбина, 

Н.П.Рахманова, 

В.В.Щитинина  

Творческий 

центр «Сфера»  

Москва 

2017 

1

0 

Прогулки детском саду  И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова  

Творческий 

центр «Сфера»  

Москва 

2016 

1

1 

Трудовое воспитание в детском 

саду ФГОС  

Л.В.Куцакова  Мозаика-Синтез 

Москва 

2015 

1

2 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

К.Ю.Белая  Мозаика- 

Синтез 

Москва 

2016 

1

3 

Хрестоматия  Л.И.Елисеева Москва   

1

4 

Хрестоматия для детей 

дошкольного возраста 

М.В.Юдаева  Москва 2014 
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3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

младшей группы № 4 и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

           Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

№

п

/

п 

Критерии Характеристика 

1 Насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2 
Трансформи-  

руемость 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 Полифункцио-  Полифункциональность материалов предполагает: 
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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 организуется по физическому, 

художественно-эстетическому развитию.  

    Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

нальность - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 Вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 Доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Режим дня в  младшей группе № 4 
 

 

 

 

 

 

 

Режимные 
моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием, игры, 
утренняя гимнастика. 
Самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам 

7.30.-8.15. 7.30.-8.15. 7.30.-8.15. 7.30.-8.15. 7.30.-
8.15. 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15.-8.40. 8.15.-8.40. 8.15.-8.40. 8.15.-8.40. 8.15.-
8.40. 

Утренний  круг  8.40.- 8.50.  8.40.- 8.50.  8.40.- 8.50.  8.40.- 
8.50. 

 8.40.- 
8.50. 

Непосредственная 

образовательная 
деятельность (общая 
длительность,включая 
перерыв) 

8.50 –9.40. 8.50 –9.40. 8.50 –9.40. 8.50 –9.40. 8.50 –9.40. 

Самостоятельная 
деятельностьдетей, 
игры,общение 

9.40.–10.10. 9.40.–10.10. 9.40.–10.10. 9.40.–10.10. 9.45.–

10.10. 

II завтрак 9.10.-9.20. 9.10.-9.20. 9.10.-9.20. 9.10.-9.20. 9.10.-9.20. 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.10-12.25. 10.10.-12.25. 10.10.-12.25. 10.10.-12.25. 10.10.-

12.25. 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50. 12.25-12.50. 12.25-12.50. 12.25-12.50. 12.25-
12.50. 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50.-15.20. 12.50.-15.20. 12.50.-15.20. 12.50.-
15.20. 

12.50.-
15.20. 

Постепенный подъем, 
Пробуждающая 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры. 
Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20.-15.30. 15.20.-15.30. 15.20.-15.30. 15.20.-
15.30. 

15.20.-
15.30. 

Игры, совместная 
деятельность 
взрослого и детей игры, 
общение, досуги. 

15.30.-16.15. 15.30.-16.15. 15.30.-16.15. 15.30.-
16.15. 

15.30.-
16.15. 

Подготовка к ужину, 
ужин 

16.00.-16.15. 16.00.-16.15. 16.00.-16.15. 16.00.-
16.15. 

16.00.-
16.15. 

Самостоятельная 
деятельность 
детей, игры, 
Вечерний круг. 

16.15.-17.00. 16.15.-17.00. 16.15.-17.00. 16.15.-
17.00. 

16.15.-
17.00. 

Кружковая работа. 
Подготовка к  
прогулке, прогулка, 
 уход домой 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-
18.00 
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При реализации Программы максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

При реализации Программы организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории МАДОУ, так и в её помещении. 

помещении располагаются: групповые ячейки – изолированное помещение, 

принадлежащее детской группе № 4. 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), спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной 
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Организация  непосредственно-образовательной  деятельности  

дошкольников на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Д
/н

 Младшая   группа №4 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

8.50 - 9.10 

 

9.20 - 9.40 

 

 

Бассейн 

 

Лепка /аппликация / ручной труд 

 

 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

8.50-9.10 

 

9.20-9.40 

 

10.20-11.10 

 

 

 

Музыка 

 

Математическое развитие 

 

Тат.яз(п) в р.м. 

 

 

ср
ед

а
 

 

8.50-9.10 

 

9.20- 9.40 

 

 

 

Физическая культура 

 

Рисование 

ч
ет

в
ер

г
 

 

8.50-9.10 

 

9.20-9.40 

 

 

Музыка 

 

Развитие речи 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

8.50-9.10 

 

9.20 – 9.40 

 

11.00-11.20 

 

Основы науки и естествознания 

 

Физическая культура  на воздухе 

 

Тат.яз в р.м. 
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Младшая группа № 4 работает в режиме пятидневной рабочей недели с 

10,5-часовым  пребыванием в течение дня. Рабочая Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в МАДОУ № 19. 

          При реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

не должна превышать 10 мин.  Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность  на игровой 

площадке во время прогулки.  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Обогащённые игры в центрах активности 

     Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в 

центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и 

средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает 

помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

• наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как 

пользоваться  

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

• помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в  

центрах активности; 

• следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

    Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

• при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

• помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

• помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость  

полученного результата. 

Образовательное событие 

     Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 

до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть 

в первую очередь от творческой фантазии детей. 
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Задачи педагога: 

•    заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

•  дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им,   

 при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; 

•   помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 

•  насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании,                  

конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

   Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые 

условия(время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением  

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

                Задачи педагога: 

создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; 

помогать детям взаимодействовать вигре; 

  не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

      Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребёнка, путём единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в области воспитания. 

                 Условия обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

• взаимное информирование о ребёнке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей; 

• обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и

 доступность  

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада; 

• обеспечение максимального участия родителей в

 образовательном процессе (участие  в мероприятиях, образовательном 

процессе, в   

       решении организационных вопросов ит.д.); 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 



74 
 

компетентности   

       родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

ДОУ и семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских  

       собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое,  

       психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное    

       воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Содержание деятельности по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. 

     Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных 

направлений работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на 

гармоничное развитие, поэтому формирование привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. 

ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-

образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий по разным возрастным ступеням. 

      Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой 

мотивации в потребности сохранения своего собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Поэтому, очень важно правильно сконструировать 

содержание воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития ребенка, отобрать современные программы, 

обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего – к ценностям 

здорового образа жизни. 

      В ДОУ используются здоровье сберегающие технологии по следующим 

направлениям: 

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2) Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3) Коррекционные технологии. 

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа, 4-

х разовое для всех детей. Поставки продуктов питания организованы на 

договорной основе. Пищеблок оборудован соответствующими СанПиНа 

необходимым технологическим оборудованием. Основой организации 
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питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых наборов 

продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить 

физиологические потребности дошкольников в основных пищевых 

веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОУ 

соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется 

суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, 

вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям. 

Профилактические мероприятия, помимо воспитательского коллектива, 

проводятся медицинской сестрой ДОУ и включают в себя: 

• осмотр детей во время утреннего приема; 

• антропометрические замеры 

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

• лечебно-профилактические мероприятия. 

      Система физкультурно-оздоровительной работы нашего учреждения 

строится по принципу развивающей педагогики оздоровления, а основной 

задачей данной системы является формирование и реализация 

индивидуального оздоровительного маршрута для каждого воспитанника, 

основная составляющая которого следует из половых, возрастных и 

психофизиологических особенностей ребенка.  

      Она включает все виды физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий, на которых обязательно дозируется нагрузка.  

      Помимо занятий, в течение дня в комплексе проводятся различные виды 

закаливания, утренняя гимнастика, прогулки, подвижные игры и т.д., где 

находят свое применение инновационные здоровьесберегающие технологии: 

• Технология сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, гимнастика корригирующая, 

ортопедическая гимнастика); 

• технология обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия, 

коммуникативные игры, самомассаж, точечный массаж); 

• коррекционные технологии (технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технология воздействия цветом, технология коррекции 

поведения, психогимнастика, пескотерапия). 

      Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам, которые подходят для детей всех групп 

здоровья, а это щадящие методы закаливания: игровая оздоровительная 

гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и 

дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки у детей; полоскание зева кипяченой водой, контрастные 

воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке здоровья», утренний 

прием на свежем воздухе, витаминизированное питье и др. 

     В целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

воспитанников МАДОУ ежегодно в осенне-зимне- весенний период 

проводятся санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению 

и профилактике ОРВИ и гриппа, а также систематическая просветительская 

работа с родителями воспитанников по вопросам вакцинации детей и 

употреблению противовирусных препаратов в период подъема 
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заболеваемости. 

Система оздоровительной работы 

     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). 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и Образовательном 

учреждении, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

и интересами детей: Новый год, «Мамин праздник», «Лето». 


