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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  
Цель: создание условий развития ребенка 3-4 лет, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, а так же на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

 

Задачи реализации Программы:  
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 3-4 лет, а 
также формирование ценности здорового образа жизни;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей воспитанников 3-4 лет, их стремление к саморазвитию;  
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 
коммуникативной и творческой деятельности;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям воспитанников 3-4 лет;  
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 
и образования воспитанников 3-4 лет. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Программа построена  на основании следующих Принципов:  
- развивающего образования, целью которого является развитие дошкольника 

(развивающий характер образования реализуется через деятельность ребенка в зоне 
ближайшего развития и является основой организации образовательного процесса в 

любом учреждении);  
- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в практике дошкольного 
образования);  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале);  

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 
является игра. 
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Кроме того, при разработке и реализации Программы учитывались принципы  
гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 
образования. И др.  
Подходы к формированию Программы:  
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 
взаимосвязи компонентов.  
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат 
и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности воспитанника с позиции субъекта 
познания труда и общения (активность самого).  
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 
воспитанника. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

воспитаннику, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны.  
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 
основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 
результатом воспитания, а с другой – его средством.  
- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей.  
- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 
его культуру, национальные и этнические особенности.  
И др. 

 
 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные.  
Характеристика особенностей развития воспитанников представлена через представление 
возрастного периода воспитанников, социальной ситуации развития воспитанников в этом 
возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная Ведущая деятельность воспитанника 

ситуация развития  

 3-4 года 

На этапе В  3  года  или  чуть  раньше  любимым  выражением  ребёнка 

дошкольного становится «Я сам». Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, 

возраста социальная быть им не может. Отделение себя от взрослого - характерная черта 
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ситуация развития кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие воспитанника этого возраста 

характеризуется характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

тем, что ребенок близким,    привязанность    к    воспитателю,    доброжелательное 

открывает для себя отношение к окружающим, сверстникам. Воспитанник способен к 

мир человеческих эмоциональной  отзывчивости  -  он  может  сопереживать,  утешать 

отношений. сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

Главная надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

потребность обучающийся четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и 

ребенка состоит в другими воспитанниками, отличаются нестабильностью и зависят от 

том, чтобы войти в ситуации.  Поскольку  в  младшем  дошкольном  возрасте  поведение 

мир взрослых, быть воспитанника  непроизвольно,  действия  и  поступки  ситуативные, 

как они и последствия    их    воспитанник    не    представляет,    нормально 

действовать вместе развивающемуся воспитаннику войственно ощущение безопасности,  
с ними. Но реально доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 
выполнять функции ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый 
старших ребенок не может провоцировать небезопасные способы поведения.  
может. Поэтому Воспитанники 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила 

складывается поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами 

противоречие (можно,  нужно,  нельзя),  могут  увидеть  несоответствие  поведения 

между его другого воспитанника нормам и правилам поведения. Однако при 

потребностью быть этом  воспитанники  выделяют  не  нарушение  самой  нормы,  а 

как взрослый и нарушение требований взрослого (Вы сказали, что нельзя драться, а 

ограниченными он  дерётся).  Характерно,  что  воспитанники  этого  возраста  не 

реальными пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, 

возможностями. а  обращаются  с  жалобой  к  взрослому.  Нарушивший  же  правило 

Данная потребность воспитанник, если ему специально не указать на это, не испытывает 

удовлетворяется в никакого   смущения.   Как   правило,   дети   переживают   только 

новых видах последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал 

деятельности, одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

которые осваивает последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

дошкольник. В 3 года  дошкольник начинает осваивать гендерные  роли и 

 гендерный  репертуар:  девочка-женщина,  мальчик-мужчина.  Он 

 адекватно  идентифицирует  себя  с  представителями  своего  пола, 

 имеет  первоначальные  представления  о  собственной  гендерной 

 принадлежности,  аргументирует  её  по  ряду  признаков  (одежда, 

 предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте 

 дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

 детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

 иллюстрациях. Начинают проявлять  интерес, внимание, заботу по 

 отношению к детям другого пола. 

 К   концу   четвёртого   года   жизни   младший   дошкольник 

 овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  за 

 столом  и  умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки 

 основываются  на  определённом  уровне  развития  двигательной 

 сферывоспитанника,  одним  из  основных  компонентов  которого 

 является уровень развития  моторной координации. В этот период 

 высока  потребность  дошкольника  в  движении  (его  двигательная 

 активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

 Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

 выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

 (быстро   пробежать,   дальше   прыгнуть,   точно   воспроизвести 

 движение и др.). 
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Возраст 3-4 лет также является благоприятным возрастом для 
начала целенаправленной работы по формированию физических  
качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 
выносливости).  

Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у воспитанника 

при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед 

воспитанником выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовёт. Малыш способен, верно, выбрать формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. 

Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх—пяти 

предметов (более пяти предметов дошкольникам трёхлетнего 

возраста не следует предлагать).  
В 3 года воспитанники практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом 

со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед 

домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи:  
ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 
пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте 
ребёнок ещё плохо ориентируется во времени.  

Представления дошкольника четвёртого года жизни о явлениях 

окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой — его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый); из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается; различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).  
На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание воспитанников четвёртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. 

Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и дошкольник не   
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переключается на что-то ещё и не отвлекается.  
Память воспитанников 3 лет непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Воспитанники сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 
без всяких внутренних усилий.  

Мышление трёхлетнего малыша является наглядно-
действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 
мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и 

при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для дошкольника - носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Воспитанники овладевают 

способами игровой деятельности - игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Воспитанник 3-4 лет способен 

подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - 

это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе воспитанников, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые воспитаники не в силах самостоятельно 

разрешить.  
В 3-4 года дошкольник начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Для трёхлетнего малыша характерна 

позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 

партнёром открыто высказать негативную оценку (Ты не умеешь 

играть). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого.  
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения дошкольника пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых воспитанник называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе с взрослыми 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Воспитанник начинает читать сам, повторяя за 

взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает 

простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 
овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, 

детали отсутствуют - трудно догадаться, что изобразил воспитанник.  
В лепке  дети  могут  создавать  изображение  путём  отщипывания,   
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отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры 

из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит в синтезе искусств при 
организации практической деятельности (проиграть сюжет,  
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух.  

 
 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

3-4 года  
- Эмоциональное развитие воспитанника того возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Воспитанник способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 
ему, стыдиться своих плохих поступков,  

- Воспитанники 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

- В 3 года воспитанник начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 
девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 
гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.).  
- Дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 
интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

- К концу четвёртого года жизни овладевает элементарной культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  

- Воспитанник начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

- Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

- Сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный), способен верно выбрать формы предметов (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и 

круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший.  
- В 3 года осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления. 
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- Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: воспитанник 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 
(предлоги и наречия). В этом возрасте дошкольник ещё плохо ориентируется во 

времени.  
- знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 
игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);  

- имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь).  
- различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание воспитанников четвёртого года жизни непроизвольно.  

- решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 
матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

- ярко выражено стремление к деятельности. Обучающиеся овладевают способами 
игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.  

- способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 
играх, возникающих по инициативе воспитанников, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

- начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 
игре или продуктивной деятельности.  

- продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Воспитанник начинает читать сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 
слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  
- Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  
- В лепке обучающиеся могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации  
— располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя 

сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по 

цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Воспитанник 
может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей.  
- Музыкально-художественная деятельность воспитанников носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 
искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие положения  
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками 3-4 лет 

описывается в соответствии с направлениями развития воспитанника, представленными в 

пяти образовательных областях: 
 

- «Социально-коммуникативное развитие»,  
- «Познавательное развитие»,  
- «Речевое развитие»,  
- «Художественно-эстетическое 

развитие», -«Физическое развитие».  
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только  
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

2.1.1. Дошкольный возраст. 
 
 

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 воспитанника 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 

уважительногоотношения 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. 

 

Четвертый год жизни. 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю.  
3. Помогать воспитанникам в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  
4. Постепенно приучать дошкольников к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. 
 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех воспитанников равные права на игрушки, 

что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует)  
-Воспитанник приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

 

-По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  
-Воспитанник дружелюбно настроен, спокойно играет рядом со сверстниками, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. 

 

-Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.  
- Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

- Воспитанник проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры.  
- Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования.  
- Воспитанник реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

 

- Настроение воспитанника неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.  
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 
 

3. Приобщать воспитанников к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  
Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения 

формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.  
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  
-Воспитанник с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи.  
- По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  
-Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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- Воспитанник не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого сделан 

предмет, его назначение. 
 

- Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать 

в трудовых действиях.  
- Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на 

свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям.  
Содержание образовательной деятельности  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 

с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 

в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует)  
- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  
- С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.  
- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
-Воспитанник не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам.  
- Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Четвертый год жизни. 
 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. 
 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками  
поднимают настроение, сближают воспитанников. Игровые моменты во время умывания, 

 
приема 

 
пищи, сборов на прогулку повышают интерес воспитанников к выполнению режимных 

 
процессов, 

 
способствуют развитию активности и самостоятельности. 

 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 
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разных игр. 
 

1. Развивать игровой опыт каждоговоспитанника.  
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  
Сюжетно-ролевые игры  
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, 

парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. 
 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут 

твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? 

Куда вы пойдете?»).  
Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  
Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 

группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании 

построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): 

автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом 

сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 

гулять по дорожке, садится на скамейку»).  
Режиссерские игры  
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при 

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал 

от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). Проявление 

желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет 

дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 

ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 
 

Игровые импровизации 
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Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 
 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в 

совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и 

творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные 

бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в 

движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут 

по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых 

воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов для 

ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать 

их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 
 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой 

песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на 

землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в 

дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети 

поливают уплотненный снег, тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на 

снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 
 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают 

из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 

переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают 

воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 

получается больше «бульбочек»). 
 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 
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сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»). 
 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов. 
 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи 

воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу. 

Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, математического, 

природоведческого, речевого содержания, а также о подвижных и строительно-

конструктивных играх отражены в соответствующих образовательных областях 

программы в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), 

замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 
 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 

-Воспитанник отражает в играх разные сюжеты. 
 

-Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 
 

- Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 
 

-У воспитанника есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.  
-Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

 

-В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 
 

- Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  
- Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

-В совместной игре с воспитателем мало инициативен. 
 

-Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 
 

-Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает 

их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет. 

 

-В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов воспитанников, 

любознательности 
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и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Четвертый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес воспитанников к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать  
с  
разнообразными материалами).  
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 
 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  
6. Расширять представления воспитанников о детском саде и его ближайшем окружении.  
Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих 

цвет. 
 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование 

(при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов 

и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—

2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по 

заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Проявление интереса к 

занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 
 

17 



18 

 

возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой 

детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 
 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада. 
 

Ребенок открывает мир природы 
 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного 

окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и 

животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
 

Освоение умения пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм 
 

и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.  
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует)  
- Воспитанник любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 

«Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает 

форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. 
 

-С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым.  
-Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 
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-Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. -Знает свои 

имя, фамилию, пол, возраст. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

-Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении. 
 

-Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 
 

-Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 
 

-Не проявляет речевую активность. 
 

-Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 
 

-Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 

Образовательная область «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. 

 

Четвертый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз.  
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  
5. Обогащать словарь воспитанников за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
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элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 
 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.).  
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения.  
Обогащение активного словаря  
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные 

и некоторые дикие животные и их детеныши. 
 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать  
— «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — 

«р-р-р», насоса — «с-с-с»).  
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата;  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 
 

- Воспитанник с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.  
- Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.  
- По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.  
- Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

 

-Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 
 

- Воспитанник узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него.  
-Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
-Воспитанник не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 

обращенную только к нему.  
- На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение.  
В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык нянь»).  
- Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.  
- Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

 
-Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

 

-Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 

 

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.). 

 

Четвертый год жизни.  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 
 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
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откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 
 

Содержание образовательной деятельности 
 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 
 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 
 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. 
 

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать у воспитанников интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  
Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 
 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. 
 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. 
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В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию.  
В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 
 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов.  
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать 

салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 
 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 
 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 
 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует)  
-Воспитанник охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. 
 

-Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 
 

-Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами.  
-Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

-Воспитанник не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства. 
 

-Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 
 

-Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 
 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов воспитанников  
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  
Восприятие литературного текста  
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения 

и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова.  
Творческая деятельность на основе литературного текста  
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует)  
-Воспитанник охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

 

-Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг.  
-Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 
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-Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- драматизациях). 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

- Воспитанник не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста.  
- Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к нему взрослого.  
-Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 

 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку.  
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра.  
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 
 

— низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует) 
 

- Воспитанник с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  
-Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  
-Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  
- Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
- Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

-Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 
 

-Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 
 

-Воспитанник затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не 
 

ритмичен. Во 
 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 
 

движения. 
 

-Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 
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взрослого. 

 

Образовательная область «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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о  
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление 

 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

 
др.). 

 

Четвертый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать у воспитанников потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости.  
3. Развивать у воспитанников умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться  
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками.  
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность  
Порядковые  упражнения.  Построения  и  перестроения:  свободное,  врассыпную,  в  
полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу.  
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
 

 

26 



27 

 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. 
 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание 
 

и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения.  
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
 

Становление у воспитанников ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки  
еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения воспитанника (Что нас радует)  
- Воспитанник с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.  
-При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое.  
-Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх.  
-Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  
-С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату.  
- С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
-Воспитанник малоподвижен, его двигательный опыт беден.  
- Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация 

движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  
-Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений.  
-Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями.  
-Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 
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-Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании носового 

платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.  
Описание вариативных форм реализации Программы (картотека форм) 

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  
2. Физкультурные занятия – это ведущая форма организованного, систематического 
обучения детей двигательными умениями и навыками.  
3. Занятия в бассейне  
4. Подвижные игры и упражнения — это сознательная, активная деятельность ребенка, 
характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 
обязательными для всех играющих правилами.  
5. Утренняя гимнастика – это целый комплекс упражнений, выполнение которых после 
сна дает заряд энергии и позитивного настроения на целый день.  
6. ЛФК - это комплекс определенных упражнений физической культуры с лечебно-

профилактическими действиями, которые быстро и полностью восстанавливают 
организм, а также предупреждают осложнения болезней.  
7. Корригирующая гимнастика - вид лечебной гимнастики, система специальных 

физических упражнений гимнастического характера, применяемых преимущественно у 
детей и подростков с целью устранения дефектов осанки и исправления искривлений 

позвоночника.  
8. Ритмика - совокупность всех проявлений ритма в музыке или конкретном музыкальном 
произведении.  
9.Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

10.Кружки, секции  
11.Закаливающие процедуры - это комплекс мероприятий по повышению устойчивости 
организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических условий. Закаливание  
– это своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной 
мобилизации.  
12.Физминутки – минутка физических упражнений, направленная на снятие усталости. 

13. Игра дошкольника (творческая, игра  с правилами) 

14. Сюжетно-ролевые игры  
15. Проектная деятельность- совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов.  
16. Экспериментирование 

17. Чтение 

18. Проблемные ситуации 

19. Экскурсии 

20. Создание коллекций 

21. Дидактические игры 

22. Дежурство 

23. Поручения 
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24. Коллективный труд 

25. Конструирование 

26. Продуктивная деятельность ( рисование, лепка, аппликация) 

27. Викторина 

28. Разучивание стихотворений 

29. Изготовление украшений 

30. Выставка работ декоративно-прикладного искусства, репродукций картин  
31. Рассматривание объектов 
32.Слушание музыки 

 

Описание методов реализации Программы (картотека методов)  
Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 
Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов:  
1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е.Я. Голант, 
Н.М.Верзилин и др.).  
Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной деятельности 

учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядными 
средствами (иллюстрации, демонстрации)  
Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 
Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и 

фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и 
учащимися.  
Практический метод обучения - направлены на познание действительности, 
формирования навыков и умений, углубления знаний.  
2. По характеру познавательной деятельности — информационно-рецептивные, 
репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. 

Лернер, М. Н. Скаткин).  
Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации (рассказ, 
чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.)  
Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком информации 

или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую модель Проблемный метод (метод 

проблемного изложения) — педагог ставит проблему и  
показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), 
наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и 

разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.)  
Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 

условиях) . К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 
информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа.  
Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, 
экспериментирование) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и воспитанников, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  

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

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

способности рассуждать и делать выводы.  
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта воспитанников: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у воспитанниках 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление воспитанником 
активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через  привлечение  внимания дошкольников к материалам для экспериментирования  и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 
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детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью дошкольника 3-4 лет. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,  
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения воспитанников и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

воспитанниками в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и  
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

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

слушания воспитанниками произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов воспитанников, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность воспитанников 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между  
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 
помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития дошкольника 3-4 лет. В режимных процессах, в свободной детской 
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деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

-беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
-индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
-двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
-работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с воспитанниками. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия воспитанника в детском саду. Самостоятельная 

деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.  
Воспитанникам предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 
с ориентацией на интересы, способности воспитанника.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации воспитанника, которому 
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 
педагога в этом случае — помочь воспитаннику определиться с выбором, направить и  
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увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, воспитанник в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 
способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи.  
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, воспитанник стремится 
познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы.  
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с воспитанниками: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 
неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  
Обязательным условием взаимодействия педагога с воспитанником является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

3-4 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы воспитанника 3-4 лет 
взрослым необходимо:  

 создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого

ребенка;
 рассказывать воспитанникам о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехивоспитанников;

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать  воспитаннику  найти  способ  реализации  собственных  поставленных

целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности воспитанников, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя
в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

 уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявлять любовь ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 
воспитаннику, проявлять деликатность и терпимость;
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 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности.

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для 

педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 

обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их 

ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует 

совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 

сотрудничестве и взаимодействии.  
Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения.  
Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» - является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 
закрытого детского сада.  

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс 
более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между 
воспитанниками, педагогами и родителями.  

Для этого нужно создать некоторые условия:  
- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 
панибратства);  

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет 
куклам, беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним).  

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 
реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности:  
- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 

ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, 

не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 
отстраненность от проблем воспитания;  

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 
взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, 
пусть расскажет его вам»;  

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только 

надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание 

родителей, а затем донести нужную информацию; также должны представляться 

материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на 

занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.;  
- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 
родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 
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- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, 
застенчивость, капризы;  

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 
впечатлениями с родителями.  

При выборе форм работы с родителями учитывается следующее: 

 Тип семьи:  
многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 
неполная (мать и дети, отец и дети); полная (наличие 

обоих родителей);  
псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе).  
Сущностные характеристики:  
проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях);  
зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях).  
образ жизни (открытый или закрытый). 
национальность; В работе с родителями выделяются 
следующие задачи:  
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования;  
2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  
В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы:  
а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ);  
б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 
В зависимости от цели при решении данных задач используются методы:  
- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов;  
- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми 

или педагогами.  
Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем 

отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, 
создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей.  

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции работы 
ДОУ с семьей:  

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 
организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления 
дошкольника в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча).  

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 
родителями, беседы, использование открытых занятий).  

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие  
в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 
оказание материальной помощи). 

 
 
 

35 



36 

 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 

случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной 
ситуации в воспитании ребенка).  

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский 
совет, родительский комитет и т.д.).  

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо организовать 
свое взаимодействие следующим образом:  

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда 
не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 
проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!».  

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 
получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 
другими детьми, результатах учебной деятельности.  

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 
На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 
родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать  
ее только для организации позитивного взаимодействия.  

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на 
этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 
предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям.  

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; - опрос; 
 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за воспитанником;  
- метод создания педагогических ситуаций; 
- анализ детских рисунков; - дневник 
адаптации воспитанника к ДОУ.  
Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее 

членами.  
Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов:  
- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  
-   сотрудничество педагогов и родителей в воспитании дошкольника;  
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии воспитанника. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада.  
Особым событием в жизни малыша 3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития воспитанника несомненно положительно 
сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно.  
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

воспитанника, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в 
которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, 

нарушить гармоничность и последовательность развития. 
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Поскольку у дошкольника раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на 

протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания воспитанника часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Воспитанников не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность.  
В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм малыша перестает 
активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  
Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости 
от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, 
которая окружает воспитанника.  
Тем не менее выделяют три степени адаптации воспитанников к условиям детского 
сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, 
как:  
— быстрота нормализации эмоционального самочувствия воспитанника; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметному миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний.  
Основными критериями, влияющими на характер адаптации дошкольника к 
условиям детского сада, выступают следующие.  
1. Особенности его физического состояния. Если малыш здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

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

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  
2. Возраст воспитанника. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и 

выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.  
3. Готовность воспитанника к предметной деятельности и общению с окружающими.  
Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  
4. Готовность воспитанника сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими воспитанниками, не 
готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, 

взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации воспитанника к 

условиям детского сада  
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 
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особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 
данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о воспитаннике:  
— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 
заболеваний;  
— о наиболее частой реакции воспитанника на новую обстановку, незнакомых людей;  
— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 
самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  
— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 
процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 
взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания дошкольника к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими воспитанниками, 
привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.  
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша 

тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко 

осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с 

ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, 

беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для 

раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».  
В общении с воспитанником нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание дошкольника на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации дошкольника можно использовать такие приемы, как элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Воспитаннику можно задавать вопросы про любимую игрушку: 

ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие воспитанника.  
В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 
в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

На основании пункта ФГОС ДО 3.5. Требования к материально-техническим 
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  
в данном разделе ООП ДО описываются материально-технические ресурсы, 

необходимые для эффективной организации образовательного процесса и успешного 
освоения воспитанниками программных задач.  

 

Перечень оборудования  

        
    Оснащение   

  Групповые комнаты  Детская мебель: столы, стулья  

  Образовательная деятельность,  Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Магазин»,  

  осуществляемая в процессе  «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др.  

  организации различных видов детской  (в соответствии с возрастом детей)  

  деятельности.  Центр искусства и творчества  

  Самостоятельная деятельность  Центр литературы  

  воспитанников.  Центр строительства  

  Образовательная деятельность,  Центр драматизации  

  осуществляемая в ходе режимных  Центр экологии и экспериментирования Игровой  

  моментов.  центр  

  Удовлетворение потребности  Центр музыкального развития  

  воспитанников в самовыражении.  Центр патриотического воспитания  

  Индивидуальная работа.  Центр физкультуры и оздоровления  

  Песочная игротерапия.  Игрушки, игры, пособия в соответствии  

  Совместные с родителями групповые  возрастными особенностями детей.  

  мероприятия: досуги, конкурсы,  Мебель согласно роста детей.  

  развлечения и др.  В буфетных установлены двойные мойки,  

  Групповые родительские собрания  сушилки для посуды, хозяйственный шкаф.  

    Ковровые изделия -11. Шкафы  

    для уборочногоинвентаря-11.  

    Наборы развивающих и дидактических пособий и  

    игрушек, раздаточный материал,  

    энциклопедическая, детская литература, наборы  

    детских конструкторов, иллюстративный  

    материал, из материал по изодеятельности (краски,  

    гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и  

    картон, инструменты и  материалы для  

    нетрадиционного рисования, бросовый и  

    природный материал для изготовления поделок). В  

    групповых помещениях выделены специальные  

    зоны для организации наблюдений, оформлены  

    календари наблюдений.  

    Подборки методической литературы,  

    дидактических разработок.  

    Диагностический материал  

    Перспективные и календарные планы, табеля  

    посещаемости и другая документация  

    Более подробно –паспорт группы.  
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 Спальные помещения  В спальнях установлены отдельные кровати. 

 Дневной сон  Оборудование для пробежек босиком, сенсорные 

 Образовательная деятельность,  дорожки. 

 осуществляемая в ходе режимных  Подборка аудиокассет и дисков с записями 

 моментов  колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

 Гимнастика пробуждения после сна  музыкальных произведений, звуков природы. 

 Игровая деятельность    

 Эмоциональная разгрузка    

 Приемные групп  В раздевалках установлены индивидуальные 

 Образовательная деятельность,  шкафчики, выставки для детских творческих 

 осуществляемая в ходе режимных  работ,  стенды с информацией для родителей: 

 моментов  папки-передвижки для родителей, выставки 

 Эмоциональная разгрузка  детского творчества, Выносной материал для 

 Информационно-просветительская  прогулок. 

 работа с родителями    

 Консультативная работа с    

 родителями    

 Умывальные комнаты  В умывальной комнате отдельные раковины, ванная 

 Образовательная деятельность,  для мытья ног, отдельные секции в туалете для 

 осуществляемая в ходе режимных  мальчиков и девочек, ячейки для полотенец на 

 моментов  каждого ребенка. Оборудование для закаливания 

 Гигиенические процедуры  водой. 

 Закаливание водой    
      

 Объекты территории,   Оснащение  

 функциональное использование     

 Участок групп  участк для прогулок: беседка, песочница, 
 Образовательная деятельность,  скамейки, цветник. 
 осуществляемая в процессе    

 организации различных видов    

 детской деятельности    

 Самостоятельная деятельность детей    

 Удовлетворение потребности детей в    

 самовыражении    

 Индивидуальная работа    

 Песочная игротерапия    

 Закаливание детей: различные    

 гимнастики, игровой массаж,   игры    

 с водой, босохождение;    

 световоздушные ванны    

 Совместные прогулки с родителями    

 Спортивная площадка  гимнастический снаряд для лазания, полоса 

 Образовательная деятельность по  препятствий. 

 физической культуре на свежем    

 воздухе    

 Спортивные праздники, досуги и    

 развлечения    

 Совместная со взрослым и    

 самостоятельная деятельность детей    

 по развитию физических качеств и    

 основных видов движений    

 Удовлетворение потребности детей в    
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самовыражении  

Оздоровительные пробежки  

Индивидуальная работа с детьми  

Совместные мероприятия с  

родителями  

Зона зеленых насаждений Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

Образовательная деятельность, кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 
осуществляемая в процессе  

организации различных видов  

детской деятельности  

Совместная деятельность по  

приобщению воспитанников к  

природе, формированию основ  

экологического сознания: беседы,  

наблюдения за живыми объектами,  

экологические игры  

Экспериментальная  и опытническая  

деятельность  

Психологическая разгрузка детей и  

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания.  
 

Материальные средства обучения  
Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.;  
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 
настольные и печатные игры;  
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-
забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами;  
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг);  
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 
и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков  
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 
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  - технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

  трубы, летательные модели, калейдоскопы  

  - строительные и конструктивные материалы: наборы 

  строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

  нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

  - игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

  (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

  полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

  бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

  глина);     

  -оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

  емкости разного объема.   

  -дидактический материал Демонстрационный материал для 

  детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий 

  в группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

  материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-дидактическое 

  пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

  «Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

  транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

  развивающая игра-лото «Семья» и др.  

Художественные  произведения искусства и иные достижения культуры:  

средства  произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

  предметы декоративно-прикладного искусства, детская  

  художественная литература (в том числе справочная,  

  познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

  дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

  песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).  

Средства наглядности  картины, фотографии, предметно-схематические модели, 
(плоскостная  календарь природы   

наглядность)       

   Перечень УМК   

     

Наименование литературы  Автор Издательство Год 

      издания 

Программы и методические пособия   

Примерная основная   Т.И. Бабаева, СПБ, Детство- 2014 

общеобразовательная программа  А.Г. Гогоберидзе, Пресс  

дошкольного образования «Детство»  З.И. Михайлова   

Рабочая программа педагога ДОО.  Н.В.Верещагина СПБ, Детство- 2015 

Из опыта работы. ФГОС    Пресс  

Основная и адаптированная  Е.В. Коренева – СПБ, Детство- 2015 

образовательные программы  Леонтьева, Е.В. Пресс  

дошкольного образования. Модель и  Лебединец, В.А.   

методические рекомендации по  Новицкая   

проектированию на основе ФГОС.     

Рабочие программы. Рабочие  Н.Н. Гладышева Волгоград: 2015 

программа воспитателя. По  Ю.Б. Сержантова «Учитель»  

программе «Детство». Вторая     

младшая  группа.      
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Современные педагогические Ю. В. Атемаскина СПБ, Детство- 2012 

технологии в ДОУ Л. Г. Богославец Пресс  

Программа по развитию Е.В. Колесникова Творческий центр. 2010 

математических представлений  Москва  

«Математические ступеньки»    

Программа экологического Н.Н. Кондратьева и СПб, Детство-Пресс 2001 

образования детей «Мы» др.   

«Цветные ладошки» парциальная И.А. Лыкова М.: Издательский 2015 

программа художественно –  дом «Цветной мир»  

эстетического развития детей 2 - 7    

лет в изобразительной деятельности.    

Годовой план работы дошкольной И.Н. Недомеркова Волгоград: 2015 

образовательной организации:  Учитель  

организационно-управленческое    

сопровождение реализации ФГОС    

Комплексная безопасность в Е.А Агущева, М.:ИД Цветной 2014 

дошкольной образовательной Л. А.Баландина мир  

организации    

Диагностика педагогического Н.В. Верещагина СПБ, Детство-Пресс 2015 

процесса в первой младшей группе    

(с 3 до 4 лет) дошкольной    

образовательной организации.    

Разработано в соответствии с ФГОС.    

Образовательные ситуации в З.А. Михайлова СПБ, Детство-Пресс 2014 

детском саду. А.С. Каменная   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область В.А. Деркунская, СПБ, Детство-Пресс 2013 

«Безопасность» Т.Г. Гусарова   

Основы безопасности В.К. Полынова СПб, Детство – 2012 

жизнедеятельности детей дошкольного  Пресс  

возраста    

Программа «Светофор» Т.И.Данилова СПб, Детство – 2009 

  Пресс  

Игровая деятельность в детском саду Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез. 2009 

  Москва  

Дошкольник и труд. Теория и Р.С. Буре СПб, Детство – 2004 

методика трудового воспитания:  Пресс  

учебно – методическое пособие.    

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Математика – это интересно. Игровые З.А. Михайлова СПб, Детство – 2004 

ситуации для детей дошкольного И.Н. Чеплашкина Пресс  

возраста.    

Открытые мероприятия для детей Авт. – сост.:Аджи Воронеж: ООО 2014 

второй младшей группы детского сада А.В. «Метода»  

Образовательная область    

«Познавательное развитие»    

Познавательно – исследовательская Л. А. Королева СПб, Детство – 2015 

деятельность в ДОУ. Тематические  Пресс  

дни.    

Опытно – экспериментальная Сост. Н.В. Нищева СПб, Детство – 2016 

деятельность в ДОУ. Конспекты  Пресс  
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занятий в разных возрастных группах.    

Логико – математическое развитие З.А.Михайлова, СПб, Детство – 2015 

дошкольников Е.А. Носова Пресс  

Математика в проблемных ситуациях А.А. Смоленцева, СПб, Детство – 2004 

для маленьких детей: О.В. Суворова Пресс  

Математика до школы.  СПб, Детство – 2002 

  Пресс  

Образовательная область «Речевое развитие»   

Открытые мероприятия для детей Авт. – сост.:Аджи Воронеж: ООО 2015 

второй младшей группы детского сада А.В. «Метода»  

Образовательная область «Речевое    

развитие»    

Ребёнок и книга: Пособие для Л.М. Гурович СПб, Детство – 2004 

воспитателей детского сада Л.М. Береговая Пресс  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки» парциальная И.А. Лыкова М.: Издательский 2015 

программа художественно –  дом «Цветной мир»  

эстетического развития детей 2 - 7    

лет в изобразительной деятельности.    

Открытые мероприятия для детей Авт. – сост.:Аджи Воронеж: ООО 2014 

второй младшей группы детского сада А.В. «Метода»  

Образовательная область    

«Художественно – эстетическое    

развитие»    

«Танцуй, малыш!»: сборник Т.И. Суворова СПб, 2006 

музыкально-ритмических движений  «Музыкальная  

для детей 2-4 лет.  палитра»  

«Танцуй, малыш! 2» Т.И. Суворова СПб, 2007 

  Музыкальная  

  палитра  

Знакомство с натюрмортом. Н.А. Курочкина СПб. Детство – 2003 

  Пресс  

Дети и пейзажная живопись. Н.А. Курочкина СПб. Детство – 2003 

Времена года. Учимся видеть,  Пресс  

ценить, создавать красоту.    

Образовательная область «Физическое развитие»   

Физическое развитие. Планирование И.М. Сучкова Волгоград: Учитель 2015 

работы по освоению образовательной Е.А Мартынова   

области детьми 2-4 лет    

Двигательная деятельность детей М.С. Анисимова СПБ, Детство-Пресс 2014 

младшего и среднего дошкольного Т.В.Хабарова   

возраста.    

Программа обучения плаванию в  СПБ, Детство-Пресс 2003 

детском саду.    

Укрепление организма. Г.К. Зайцев СПб. Детство – 2001 

 А.Г. Зайцев Пресс  

Физкультура – это радость Л.Н. Сивачева СПб. Детство – 2002 

Спортивные игры с нестандартным  Пресс  

оборудованием.    

Физкультура для малышей. Е.А.Синкевич СПб. «Детство – 2002 

Методическое пособие для Т.В. Большева Пресс»  
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воспитателей детского сада.  
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3.3 Режим дня  
Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по 

индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное 

распределение по времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. 

воспитывает организованность, целенаправленность действий, приучает к 

самодисциплине. Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности 

обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья. 

правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой 

работоспособности человека и должно учитываться в процессе организации его обучения 

и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач 

ООП ДО. 

Дошкольная организация работает по пятидневной неделе.  
Группы функционируют в режиме полного дня (12часового пребывания). 
Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени,  

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям ребёнка распорядок укрепляет здоровье, 

обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. Степень морфологической зрелости организма 

определяет содержание распорядка дня и длительность его элементов, среди которых 

выделяют:  
- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приёмы пищи;  
- периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 
дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 
совместная деятельность с педагогом, в том числе НОД.  

Распорядок дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Так в соответствии с действующим СанПин, 
максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет  
5,5-6 часов. 

- продолжительность прогулки 3-4 часа, 

- приём пищи с интервалом 3-4 часа, 

- дневной сон 2-2,5 часа 

- самостоятельная деятельность детей 3-7 лет составляет 3- 4 часа.  
Режим дня – чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов 
деятельности.  

В данном разделе ООП ДО представлены режимы всех возрастных групп, 
функционирующих в ДОУ.  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 
учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Режим дня 2 младшая группа  

/3-4 года/  

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр,  игры, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика. 

7.00– 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Подготовка к непрерывной  образовательной деятельности 8.40 - 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность   /10 минут перерыв/ 9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак. 9.40 – 11.30 
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3.3.1. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

НОД.  
Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД ограничены 

требованиями действующими СанПин. В данном разделе программы прописывается 

количество НОД, необходимое для реализации программы. При этом учитывается 

возрастная группа, контингент воспитанников и конкретная образовательная область, 

для решения которой предусмотрено НОД. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание данного подраздела программы тесно связано с организацией 
культурно-досуговой деятельности – важной части системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 
развитие ребёнка и основывается не традициях конкретной ДОО.  
В данном подразделе указывается цикличность организации мероприятий культурно-
досуговой деятельности, их место в режиме дня (недели, месяца).  
Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники  и Выставки Спортивные Познавательные Творческие 

развлечения   досуги     

   Проводятся совместно с родителями   

1. Обрядовые 1. Детского 1. Соревнования 1. Акции 1. Проекты 

2. Различной творчества 2. Весёлые 2. Путешествия 2. Площадки 

тематики 2. Совместного страты 3. Походы 3. Мастерские 

  творчества 3. Олимпиады 4. Сюжетно- 4. Клубы 

  взрослых и 4. Парады игровые   

  детей 5. Праздники на     

  3. Педагогов воде     

  4. Родителей       

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4. ФГОС ДО 
раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учёт 
этнокультурной ситуации развития детей.  

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

 

В группе созданы различные центры активности:  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед. 11.30 –12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30 –15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 15.00 –1 5.30 

Полдник, игры. 15.30 –16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе. Игры на свежем воздухе. 

16.00–17.05 

Подготовка к ужину, ужин.  17.05-17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры.  

Уход домой. 

17.35 -19.00 
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— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность);  
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

2-я младшая группа  
Обстановка в группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 
спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 
возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств  
и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. 

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 
приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.  
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 
целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для  
хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 
просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или 

лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. 

Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут 

прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, 

разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет 

способствовать стимулированию ходьбы.  
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и 

действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных 

размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.  
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 
накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 
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воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети 

предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на 

открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 

довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию 

его активности, самостоятельности.  
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя.  
Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом 

месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной 

одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере 

или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы).  
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 

3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: 

сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  
Дошкольник младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или 

простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.  
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 

обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь 

зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья 

позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого 

знакомого и незнакомого одновременно. 
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