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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 
Настоящая рабочая образовательная программа разработана на основе   с 

ООП МБДОУ детский сад №2 «Солнышко» г. Морозовска в соответствии с 

ФГОС ДО.  
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей 2 младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Цель:  

1. Cохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни;  

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 

3. Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Задачи рабочей программы:  

1. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных 

правил здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной 

деятельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, героев 

литературных произведений, произведения искусства, объекты природы.  

4. Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками.  

5.Формировать первичные представления о себе, семье, мире и природе. 

6. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской 

деятельности. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственными образовательным стандартом: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
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в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Кроме того, при разработке программы учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые главной целью программы «Радуга»: 

сформировать у ребенка такие долго действующие качества личности, как 

воспитанность, самостоятельность, целеустремленность, умение поставить перед 

собой задачу и добиться ее решения. Обеспечить условия для радостного 

детства, охраны и укрепления здоровья ребенка, всестороннего и 

своевременного психического развития, активного, бережного отношения к 

окружающему миру и приобщение к основным сферам человеческой культуры. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

Обязательная часть Программы построена на основе ФОП ДО, которая 

направлена на решение основных задач:  

-  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни;  

-  своевременное и полноценное психическое развитие, и воспитание детей;  

-  предоставление каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства.  

Задачи и содержание по краеведению решаются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности в виде образовательно-

культурных и досуговых мероприятий, проводимых ДОУ в течение года. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   
построена на основе программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, 

Н.А. Платохина ) 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

Федеральное законодательство 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утв. 

приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-

13 

 Специфика организации деятельности II младшей группы детей 3 -4 лет 

определяются особенностями развития детей данной категории и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом   

требований нормативных  документов:  

 Конституция РФ, ст.43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Закон РФ «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав ДОУ 

 ФГОС ДО 

 

1.2. Возрастные особенности детей 3-4 лет 
«Я сам!»: 3—4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя человеческим 

существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и 

«я не хочу», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного возраста требуют уважения к 

себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать 

окружающим, что эта воля у них есть.  

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие 

тенденции, которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость 

и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, 

но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина 

лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от своего5 физического 

состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты 

со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками 

по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и 

рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, 

если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — 

например, упала башня из кубиков, которую он строил. В целом на четвёртом 

году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их 

эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, 

они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

 Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. 

Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые 

сенсорные признаки предметов цвет, форма, величина и др.) начинают 

выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на 

их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) 

появляется способность - как бы обводить взглядом контуры предметов. 

Появляется способность зрительно разделить предмет на части. Так, в 

выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником 
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сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не могут 

выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними 

отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт трудности при 

воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как 

недостаток внимания.  

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 

невелика. На правление их внимания на объект Путём словесного указания 

продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного 

объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут 

сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном выполняемом 

индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может 

сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.  

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 

продолжает преобладать узнавание. Объём памяти - существенно зависит от 

того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. Речь детей в этом возрасте 

продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более 

сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 

1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения.  

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их 

помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им 

цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах. 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к 

сенсорным эталонам - культурно выработанным средствами  восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:   

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится  то, что на этапе раннего возраста: или на этапе 

завершения: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень дошкольного образования. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень дошкольного образования 

может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  

жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

Для определения эффективности освоения детьми содержания программы 

используется инструментарий, предложенный ФИПИ (г.Москва). Он полностью 
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характеризует качество ДО в нашем детском саду и позволяет автоматически 

обрабатывать результаты оценивания, проводить анализ и выстраивать работу  в 

целом. В основе технологии оценки параметров, характеризующих качество 

дошкольного образования, заложены идеи примерной основной 

общеобразовательной программы «Успех». 

 Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогом  карт 

развития.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с 

продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития 

показатели развития основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка выступают  в качестве ориентиров, на которые педагог опирается  во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др.  При оценивании педагог использует сложившийся определенный 

образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогом  количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На 

основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, но и зоне его 

ближайшего развития, если приводимые в картах возможности устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 При возникновении сомнений в оценивании проводится  дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения  представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность одновременно оценить качество текущего 

образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволяет  оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия  с психологом не 

только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  социальной 

ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводят квалифицированные специалисты. Результаты 



10 

 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Освоение программы  не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей 

проводится  в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого  используются 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений  за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  

Общая картина по группе позволяет  выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 дошкольной 

образовательной организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

1. Расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности. 

Для этого необходимо  в процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях 

по детскому саду расширять представления детей о целях человеческой 

деятельности (покупка продуктов и приготовление еды, стирка и уборка, 

строительство, лечение болезней и др.);  реализовывать региональные 

рекомендации по отбору содержания традиционных видов деятельности 

взрослых. 

2. Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, 

игре; расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; 

3. Способствовать осознанию ребёнком его собственных целей. 

Для этого необходимо  в продуктивных видах деятельности создавать условия 

для самостоятельной постановки детьми целей, способствовать осознанию этих 

целей; 

4. Формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх 

соподчинённых целей. 

Для этого необходимо предлагать детям задания и поручения, требующие 

выполнения нескольких последовательных действий. 

5. Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей. 

 Для этого необходимо учить детей пользоваться различными орудиями в 

продуктивной деятельности (кисть, карандаш). 

6. Развивать у детей навыки самообслуживания. 

Для этого необходимо  расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для повышения её качества;   

познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими пользоваться; 

завершить работу по обучению пользованию предметами личной гигиены 
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(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

7. Начать формировать способность к принятию критических замечаний 

относительно результатов собственной деятельности. 

Для этого необходимо от лица игрового персонажа высказывать пожелания по 

усовершенствованию результата работы ребёнка, мотивируя просьбу 

потребностями этого персонажа; 

8. Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 

соответствующими их возрастным возможностям привлекательными 

орудиями труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы);   создавать условия для инициативного 

общения ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном 

разделе может быть представлен этнокультурный компонент. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

1. Закладывать основу представления о себе: 

 обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и настоящем; 

 формировать способность различать отношение к себе и критику 

продуктов своей деятельности;    

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 Для этого необходимо: 

 рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был маленьким и каким 

стал теперь;    

 рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;    

 в разных формах работы терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;    

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

 застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;    

 не критиковать прямо результаты деятельности детей, а также их самих; 

 использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались продукты детской деятельности;    

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности ребёнка; 
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 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

2. Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами 

разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

 вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами других без их согласия;   создавать в 

группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;  

 использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Для этого необходимо: 

 поддерживать традицию коротко сообщать всей группе что-нибудь 

положительное о каждом ребёнке;    

 привлекать детей к поочерёдному выполнению коротких привлекательных 

заданий; 

 устанавливать вместе с детьми причины конфликтов, привлекать детей к 

поиску их решения;    

 помогать детям при столкновении их интересов по поводу игрушек; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

организовывать коллективное одобрение/осуждение безличных, понятных 

 детям хороших и плохих действий в форме игры, кукольного театра. 

3. Формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому;    

 развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной 

деятельности, способном научить новым способам деятельности. 

Для этого необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя заботу о всех детях и любовь к ним;    

 выражать радость при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу; 

 использовать ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к 

ребёнку;   проявлять деликатность и тактичность при выявлении нужд и 

потребностей 

 ребёнка, помогать ему выйти из затруднительных и унижающих его 

достоинство ситуаций (изолировать его от других детей при смене 

грязного белья, подбодрить, успокоить);    

 обеспечивать всем детям равные возможности при использовании 

игрушек, 

 оборудования, материалов;    
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 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выступать партнёром и организовывать совместную трудовую, 

конструктивную, игровую деятельность с детьми индивидуально и по 

подгруппам. 

4. Формировать отношение к окружающему миру: 

 преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ; 

 закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру; 

 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия;  

 поддерживать познавательный интерес к миру. 

Для этого необходимо: 

 начать формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов 

и предпочтений;   показывать пример бережного отношения к природе, к 

другим людям; 

 упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 

внимательного, заботливого отношения к окружающим людям 

(проигрывание «проблем» игрушек, связанных с житейскими ситуациями 

и поведенческими проблемами);   ввести традицию «Исправляем — 

помогаем»; 

 проводить групповые мини-праздники с рукотворными предметами и 

материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики и пр.);    

 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления 

природы 

 при непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии, 

прогулки);   привлекать детей к уходу за растениями; 

 проводить мини-праздники с природным материалом (шишками, водой, 

снегом, песком и пр.); 

 формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам 

природы. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие: мир природы и мир человека. 

Познавательное развитие предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о 

многообразии стран и народов мира. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 
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1. поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

2. расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка 

продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и 

пр.);    

3. поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами;   поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

4. организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными предметами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

1. расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

2. поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

3. развивать представления о мире человека: 

 продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое назначение 

и функции предметов); 

 начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в 

обществе и дома (предметы-помощники; трудовые действия); 

 в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела;   

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулка, движение, гигиена). 

4. Развивать представления о мире природы: 

 передавать информацию об отдельных представителях растительного и 

животного мира (внешние признаки и яркие характерные особенности); 

 знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), 

выделять их свойства и качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

1. Формировать отношение к окружающему миру: 

 поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности; 

 показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим 

людям. 

2. Развивать представления о мире человека: 

 упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

 ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить мини-праздники с 

рукотворными предметами и материалами. 

3. Развивать представления о мире природы: 

 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления 

природы при  непосредственном общении с ними; 

 осуществлять уход за растениями; 

 проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, 

песок и пр.); 

 формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам 

природы. 
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Образовательная область «Познавательное развитие: математические 

представления». 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, 

любознательности  и познавательной мотивации, предполагает формирование 

познавательных действий  и представлений 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.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития навыков простейшего экспериментирования для 

исследования свойств предметов и материалов. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

1. Формировать представления о различных признаках и свойствах объектов 

и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 

 учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, 

треугольник, шар, куб; 

 учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый; 

 учить различать и называть признаки величины: большой — маленький, 

длинный — короткий, высокий — низкий и др.; 

 учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: 

выделять группу предметов, имеющих общее название, например «часы»; 

выделять группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; 

 учить осуществлять сериацию — построение упорядоченного ряда по 

возрастанию или убыванию какого-либо признака без соответствующих 

обозначений степеней его выраженности в речи ребёнка; 

 учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

 учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по 

одному заданному признаку или свойству; учить понимать слова, 

выражающие контрастные качества: сильный — слабый, чистый — 

грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — полный, 

прямой — кривой, светлый — тёмный и т. п.; 

 учить различать количество в пределах 3 без пересчёта; 

 учить порядку следования числительных в пределах 5; 

 знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития 

растения, производства предмета; 

 знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

 знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

 знакомить со словами, выражающими пространственное расположение 

предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди 

— сзади, вверху — внизу, близко — далеко);   создавать условия для 

формирования представления об упорядоченной последовательности, 

знакомя детей со сказками, песенками и потешками с циклическим 

сюжетом. 
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 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

1. поддерживать общую любознательность ребёнка; 

2. поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и 

композиций из различного материала, не имеющих опредмеченного 

названия или назначения. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

1. продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы);    

2. создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми в процессе детской игры, различных видов детской 

деятельности. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

1. Обогащать словарь детей: 

 расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с 

окружающей действительностью и углубления представлений о ней; 

 знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия 

(игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

 расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия 

людей, движения животных); 

 упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов 

и явлений, внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние). 

2. Формировать грамматический строй речи: 

 упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

 упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

 упражнять в употреблении имён существительных в единственном и 

множественном числе; 

 закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе (волк — волчонок — волчата); 

 начать формировать процессы словообразования. 

 учить распространять предложения за счёт однородных членов 

предложения. 

3. Развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух; 

 упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для 

закрепления и появления правильного звукопроизношения; произносить, 

уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и 

части согласных). 

4. Дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинки): 
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 дом — кот, машина — барабан и др.;   дифференцировать слова, близкие 

по звучанию (с опорой на картинки): дом —ком, удочка — уточка и др.;   

вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу 

голоса посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и 

воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков авторских 

произведений. 

5. Способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя 

фразовую речь;    

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

 просьба, знакомство). 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

 упражнять в воспроизведении простых коротких текстов 

(повествовательного типа) с помощью воспитателя, с использованием 

различных театров (настольный плоскостной, пальчиковый, бибабо);    

 упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) 

перечислительным рядом (определений, существительных, глаголов) с 

опорой на наглядность: «На полке стоит машина… (кукла, зайчик, книга и 

пр.). В лесу на полянке зайчик сидел… (прыгал, бегал, слушал и др.)»; 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова: 

рассказывать народные и авторские сказки, художественные 

произведения; 

 читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со 

взрослыми и самостоятельно);    

 организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 

 

2.4  Образовательная область «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.). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

1. знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами;  

2. в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов;    
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3. учить петь; 

4. проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука;   

5. создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

6. содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

7. развивать звуковысотный слух и чувство ритма;  

8. поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

1. рассказывать народные сказки о животных;  

2. знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного 

искусства, музыки; 

3. знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке;    

4. знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

5. создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения;    

6. использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

1. Побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические 

вкусы и предпочтения.    

2. Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей  действительности: 

 обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные 

условия для её созерцания;    

 создавать условия для сосредоточенного любования отдельными 

эстетическими  предметами, объектами, музыкальными явлениями. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

1. двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

2. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

3. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  В физическом развитии детей, равно как и при реализации других 

образовательных областей, главной задачей при реализации Программы 

«Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

1. Содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной 

осанки; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать 

условия для активного движения в группе, на участке;  

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей. 

2. Укреплять здоровье детей: 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе;   расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём 

формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения;    

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);    

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; 

 воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо-му 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 
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 формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

2.6  Формы работы по образовательным областям. 

 

Физическое развитие:  
Игровая беседа с 

элементами   движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная 

деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  

Социально-

коммуникативное   

развитие:  
Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем 

игра  

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Поручение  

Дежурство  

Художественное –  

эстетическое   развитие:  
Рассматривание 

эстетически   

привлекательных 

предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание 

соответствующей  возрасту 

народной,  классической, 

детской музыки  

Экспериментирование со  

звуками  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

Совместное пение 

Речевое развитие:  
Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная 

деятельность  

Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Познавательное развитие:  
Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация 
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 2.7 Формы организации непосредственно-образовательной 

деятельности.  
- для детей 3 - 4 лет – подгрупповая;  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует 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).  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) -2 часа 45 мин. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности   для детей 4-го года жизни - не более 15 минут.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. 

  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

  Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и  эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

 Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

  

2.8. Региональный компонент. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность; 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых; 

 Свобода индивидуального личностного развития; 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  
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 В настоящее время в детском саду  проводится большая работа по 

возрождению казачьих традиций, по приобщению детей к культуре своего 

народа, воспитанию любви к малой Родине. Нам достались по наследству 

уникальные богатые традиции казачьего края, которые нуждаются в 

восстановлении и защите. Потеря народных традиций невосполнима: они 

являются нравственной опорой, служат живительным источником. Только 

ребёнок с его чистой душой, творческим мышлением, может освоить 

традиционную культуру своего народа .  Для успешной реализации 

поставленных задач по нравственно-патриотическому воспитанию детей на 

педагогическом совете было решено взять за основу программу  Р.М. 

Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Плахотиной  "Родники Дона". 

 Ознакомление детей с историей и культурой Донского края  проходит 

через все виды деятельности: познавательную,  продуктивную, игровую. Каждая 

четвертая неделя месяца полностью посвящена казачеству. Вся 

регламентированная и нерегламентированная деятельность связана с 

ознакомлением с казачьей историей, бытом, традициями. 

 В ДОУ созданы все условия для реализации регионального компонента 

программы. Детский сад расположен на берегу реки Быстрой, что способствует 

экологическому развитию, воспитанию любви и бережного отношения к природе 

родного края. Силами родителей и педагогического коллектива создана комната-

музей казачества, в которой собраны предметы быта, одежда, утварь, старинные 

фотографии  наших предков. Традиционными  стали ежегодные выставки 

поделок из различных материалов на казачью тематику, экспонаты которых  

пополняют наш музей. 

 Воспитание патриотизма мы реализуем через региональный аспект 

культуры Донского края на основе ценностного подхода к пониманию 

культурных казачьих истоков. Сегодня ведущим принципом воспитания следует 

считать воспитание, осуществляемое на корнях национальной традиции.  

 Воспитание целостной личности требует применение взаимосвязанных  

средств и различных форм влияния. В традиционной культуре казаков все 

компоненты обобщены, однако, следует выделить наиболее доступные детям по 

содержанию, форме воплощения, эмоциональной насыщенности: народные 

игры, праздники, декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи.1 

  Основной формой работы являются фольклорные занятия, цель которых-  

формирование устойчивого интереса к казачьим традициям, обрядам на основе 

активного участия в совместной творческой деятельности ребенка со взрослым, 

развитие индивидуальных способностей детей через различные формы Донского 

фольклора.  

 Формы их проведения разнообразны и различны по степени близости к 

казачьим традициям: посиделки, праздники, тематические вечера, театральные 

постановки, игры – драматизации, викторины и т. д. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1Особенности организации режимных моментов 

    Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 700 до 1900 часов.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

не более 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину 

дня.  
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3.2.Режим дня детей  2 младшей группы 

 

Холодный период 

Содержание образовательной деятельности   2 младшая группа (3-4 

года) 

Прием детей в группе. Совместная деятельность 

детей и взрослого.  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку  8.10-8.20 

Завтрак  8.20-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Организованная непосредственно 

образовательная деятельность 

Перерыв 10 минут 

9.00-9.50 

Ролевые, дидактические игры. Беседы, 

педагогические и игровые ситуации,   

индивидуальная работа с детьми. 

9.50-10.45 

Подготовка к прогулке 10.45-11.00 

Прогулка  11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.00-12.20 

Обед   

 

12.20-12.55 

Подготовка ко сну  

 

12.55-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

закаливающие процедуры  

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Ролевые, дидактические игры. Беседы, 

педагогические ситуации,   индивидуальная 

работа с детьми по разным образовательным 

областям. 

Самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей. 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.00 

Прогулка  17.30-18.00 

Уход детей домой До 19.00 
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Теплый период 

Содержание образовательной деятельности Младшая группа (3-4 

года)  

Прием детей на участке. Совместная 

деятельность детей и взрослого.  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Заход детей в детский сад, подготовка к завтраку  8.10-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Прогулка  

В период летних каникул непосредственно 

образовательной деятельности нет. 

Проводятся подвижные игры, праздники, 

экскурсии по территории детского сада, лепка и 

конструирование (песочница, природный 

материал и т.д.), игры с водой. 

9.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.00-12.20 

Обед   

 

12.20-12.55 

Подготовка ко сну  

 

12.55-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

закаливающие процедуры  

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.15 

Прогулка Ролевые, дидактические игры. Беседы, 

педагогические ситуации,   индивидуальная 

работа с детьми по разным образовательным 

областям. 

Самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей. 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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3.3.Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познание: 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Познавательное развитие 

 

1 

1 

Коммуникация: 
Развитие речи 

 

1 

Художественное творчество: 
Рисование 

Лепка 

Аппликация/Конструирование 

 

1 

1 

1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 11 

 

3.4.Максимально допустимый объем нагрузки  НОД для детей 3 – 4 лет  

 

Расписание НОД 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 9.00.- 9.15 Музыкальное развитие  

9.25-9.40 Художественно-эстетическое развитие(Лепка) 

Вторник 9.00 – 9.15 Физическое развитие 

9.25-9.40 Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

Среда 9.00 – 9.15 Физическое развитие 

9.25-9.40 Художественно-эстетическое 

развитие(Аппликация/конструирование) 

Четверг 9.00-9.15 Физическое развитие 

9.25-9.40 Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим. 

Пятница 9.00-9.15 Музыкальное развитие 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Возрастна

я  

группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в течении 

недели 

Длительн

ость  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количес

тво  

Время  

(в мин) 

Младшая 

группа  

(с 3 до 4 

лет) 

НОД по физическому 

развитию 
15  3 

2ч.45мин  
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3.5. Учебный план МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»  

 
Образовательны

е области 

(направления) 

Виды 

деятельност

и 

Объем образовательной нагрузки групп  

2 младшая группа   Средняя группа    Старшая группа 

Кол- во 

занятий 

нед./год  

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол- во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед 

Кол- во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Обязательная часть 

Социально - 

коммуникатив

ное  развитие 

Безопасност

ь (ЗОЖ) 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

Игра   

Труд 

Познавательно

е развитие 

Формирован

ие 

целостной 

картины 

мира  

 

 

1/27 

 

 

15/15 

 

 

1/27 

 

 

20/20 

 

 

1/27 

 

 

25/25 

Формиров-е 

элементар-х 

математич -х 

представлен

ий  

 

 

1/27 

 

 

15/15 

 

 

1/27 

 

 

20/20 

 

 

1/27 

 

 

25/25 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

1/27 15/15 1/27 20/20 1/27 25/25 

Чтение 

худож. 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 1/27 15/15 1/27 20/20 1/27 25/25 

Лепка 1/27 15/15 1/27 20/20 1/27 25/25 

Аппликация 0,5/13,5  

15/15 

0,5/13,5  

20/20 

0,5/13,5  

25/25 Конструиров

ание 

 

0,5/13,5 

 

0,5/13,5 

 

0,5/13,5 

Музыка 2/54 15/30 2/54 20/40 2/54 25/50 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3/81 15/45 3/81 20/60 3/81 25/75 

Образовательная 

деятельность обязательной 

части (длительность в 

неделю/год)  

 

11/297 

 

165/4455 

 

11/297 

 

220/5940 

 

11/297 

 

275/7425 

Объем обязательной части 

программы 

70% 70% 70% 

Часть, формируемая дошкольной организацией (региональный компонент) 

Познавательно

е развитие 

Формирован

ие 

целостной 

картины 

мира  

 

 

1/9 

 

 

15/15 

 

 

1/9 

 

 

20/20 

 

 

1/9 

 

 

25/25 

Формиров-е 

элементар-х 

математич -х 

представлен

ий  

 

 

1/9 

 

 

15/15 

 

 

1/9 

 

 

20/20 

 

 

1/9 

 

 

25/25 
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Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

1 /9 15/15 1 /9 20/20 1 /9 25/25 

Чтение 

худож. 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 1/9 15/15 1/9 20/20 1/9 25/25 

Лепка 1/9 15/15 1/9 20/20 1/9 25/25 

Аппликация 0,5/4,5  

15/15 

0,5/4,5  

20/20 

0,5/4,5  

25/25 

Конструиров

ание 

0,5/4,5 0,5/4,5 0,5/4,5 

Музыка 2/18 15/15 2/18 20/20 2/18 25/50 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3/27 15/45 3/27 20/60 3/27 25/75 

Образовательная 

деятельность вариативной 

части (длительность в 

неделю/год)  

11/99 165/1485 11/99 220/1980 11/99 275/2475 

Объем вариативной части 

программы 

30% 30% 30% 

Среднее  соотношение частей 

программы 

Обязательная часть – 70% 

 Часть, формируемая ДОУ -  30% 

 

 

3.6. Циклограмма образовательной деятельности.  

Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми 2 младшей 

группы 3 - 4 г. 
 

Дни 

недел

и  

Утро   

с 6.30 – 9.00 

НОД   

с 9.00 -  

Прогулка   

с  10.40 -  

Вечер  

 с  15.00 – 17.00 

Прогулка 

  с 17.10 – 

18.30 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
  

Утренняя 

гимнастика  

Пальчиковая 

гимнастика.  

Ритмопластика  

Артикуляционн

ая гимнастика  

Самообслужива

ние, действие с 

бытовыми 

предметами-

орудиями  

 Действие с 

бытовыми 

предметами-

орудиями.  

 

Оздоровительно-

закаливающие 

мероприятия.  

Дорожка здоровья. 

Гимнастика после 

сна.  

Вечернее чтение.  

Развитие мелкой 

моторики рук.  
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

- Утро 

радостных 

встреч (беседы, 

слушание 

музыки, 

сюрпризные 

моменты)   

- «Мир за 

окном» 

(наблюдение)  

-Игра средней 

подвижности.  

- Д/и, 

настольно- 

печатные  игры, 

словесные игры 

(инд. 

деятельность по 

познавательном

у развитию). 

9.00 – 9.15 – 

 музыкальное  

развитие 

9.25 – 9.40 – 

художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

- Наблюдение за 

состоянием 

погоды (солнце, 

снег, дождь)  

Индивидуальная  

деятельность по 

развитию 

основных видов 

движений 

- Подвижные 

игры (с мячом) 

- 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

- 

Экспериментирова

ние с материалами 

и веществами  

-  Строительные 

игры  

- Рассматривание 

иллюстраций по 

декоративно- 

прикладному 

искусству и 

живописи 

(предварительная 

деятельность 

рисование)  

- 

Подвижны

е игры  

- 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть  

В
то

р
н

и
к
  

- Уголок 

путешествия  

Сюжетно 

ролевая игра.  

Слушание 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок, 

выразительное 

движение под 

музыку.  

9.00 – 9.15 и  

9.25 – 9.40  

физическое  

развитие     

10.35 – 10.55  - 

Познавательное 

развитие 

(математические 

представления)  

Эксперименталь

ная деятельность 

с объектами 

неживой 

природы (снег, 

песок, камушки)   

- Инд. 

деятельность по 

развитию 

основных видов 

движений   

- Подвижные 

игры 

- 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

- Развивающие 

игры (мышление 

память, 

воображение) 

(деятельность по 

математике)  

- Ситуативный 

разговор, чтение 

народных и 

авторских сказок 

(по социально-

коммуникативному 

развитию)   

- Д/и, 

рассматривание ил. 

(лепка)  

- 

Подвижны

е игры  

-

Самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть  
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С
р

ед
а 

 

- Д/и, чтение 

художественно

й   литературы   

(воспитание 

культуры 

поведения)  

Игры 

составными и 

динамическими 

игрушками  

Рассматривание 

иллюстраций,  

Д/И и 

упражнения.  

9.00 – 9.15  -  

физическое  

развитие  

9.25 – 9.40 – 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/конст

руирование) 

- Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

живой природы 

(насекомые, 

птицы, 

животные 

растительный 

мир)  

-Инд. 

деятельность по 

развитию 

основных видов 

движений   

- Подвижные 

игры (бег, 

прыжки)  

- 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

- Сюжетно-ролевая 

игра  

- Книжная гостиная 

(ЧХЛ, попевок, 

потешек 

(предварительная 

по развитию речи)  

- Игры на развитие 

эмоций, решение 

проблемных 

ситуаций  

- 

Подвижны

е игры  

- 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть  

Ч
ет

в
ер

г 
 

- Ситуативный 

разговор, 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

(ЗОЖ).  

- Д/и, н-п игры, 

чт.х/л (Инд по 

математике) 

-Д/и  

рассматриван

ие 

иллюстраций  

(инд. лепка) 
 

9.00 – 9.15 

физическое  

развитие  

9.25 – 9.40 и 10.00 -  

10.15   

–познавательное 

развитие 

(формирование 

представлений о 

мире) 

   

- Наблюдения, 

рассматривание 

и обсуждение за 

представителями 

растительного 

мира (внешние 

признаки яркие 

характерные 

особенности)  

Инд. 

деятельность по 

развитию 

основных видов 

движений  

- Подвижные 

игры (лазанье)  

- 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

-Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества  

-Д/и, н-п, 

словесные, 

деятельность  

(по 

познавательному   

развитию)  

-Д/и, н-п, 

рассматривание ил, 

ЧХЛ  ( по 

ОБЖ/ПДД)  

- 

Подвижны

е игры  

- 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть 
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П
я
тн

и
ц

а 
 

- 

Познавательные 

беседы «Все 

обо всем»,  

- Д/игры 

упражнения, 

игры 

драматизации, 

игровые 

сюжеты, чтение 

попевок, 

потешек.  

- Игры малой 

подвижности.  

9.00 – 9.15 –  

музыкальное  

развитие  

9.25 – 9.40 – 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

- Наблюдение, 

рассматривание 

и обсуждения за 

представителями 

животного мира 

(внешние 

признаки яркие 

характерные 

особенности)  

- Инд. 

деятельность по 

развитию 

основных видов 

движений  

- Спортивные 

игры  

- 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

- Театрализованная 

деятельность  

-Групповой мини 

праздник   

-Работа с 

родителями  

- 

Подвижны

е игры  

- 

Самостояте

льная 

игровая 

деятельнос

ть 

 

3.7  Традиции группы 

Созданию благоприятного социально-психологического микроклимата  в 

группе по программе «Радуга» способствуют традиции, которые порождают 

самостоятельные проявления доброжелательности со стороны детей. 

Ежедневные традиции: 

1. Воспитатель лично встречает родителей  и каждого ребенка, выходя 

навстречу им в раздевальное помещение; здоровается с ними и выражает радость 

по поводу того, что они пришли. Важно сразу сказать ребенку, что его прихода 

ждут другие дети. 

2. С приходом последнего ребенка воспитатель собирает в круг группу и 

приветствует всех детей; выражает радость по поводу, что все собрались, и 

желает вместе весело и интересно провести день. Обсуждает содержание 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. 

3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель в месте 

со всеми детьми кратко подводит итог. Говорит что-то хорошее о каждом 

ребенке. Каждому ребенку предоставляется возможность сказать о том, что было 

для него самым важным в прошедшем дне. Воспитатель особое внимание 

обращает на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждает детей к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. 

Модель недели 
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Описание традиций подробно сформулировано в комплексной программе 

«Радуга» по возрастам 

Планирование работы в детском саду с детьми /   [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   

Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение,  

2012. 

 

Дни недели События из жизни группы 

Понедельник Традиция «Здравствуйте, я пришел!»  

Вторник Традиция «Встречи с интересными людьми» (1 раз в месяц) 

Традиция «Наши славные дела» (1 раз в квартал)  

Среда Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Четверг Культурный досуг (1 раз вы квартал) 

Пятница Физкультурный досуг «День здоровья» (1 раз в квартал) 

«Познавательная сказка» 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2.   Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

3.   Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1)     Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

 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.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

2)    Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

3)     Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.;  

 наличие в Организации или 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 среды предполагает:  

    наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей;  
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   периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5)    Доступность среды предполагает:  

    доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

    свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

    исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6)  Безопасность предметно - пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


