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1.Целевой раздел. 

Обязательная часть 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочаая программа во второй младшей группе № 2 на 2023-2024 учебный  год разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 

2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы"/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд.,перераб — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

‒ Устав МДОУ; 

‒ Программа развития МДОУ; 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цели и задачи реализации Программы соответствуют п.14.1. и п.14.2. ФОП ДО    

https://disk.yandex.ru/i/lAmsFov655S1vA  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России
1
. 

            Цели и задачи программы полностью соответствуют  п.1.5. и п.1.6. ФГОС ДО 

https://disk.yandex.ru/d/x6jQILw-mtXcQw .   

            Программа построена на принципах, полностью соответствующих п.1.4. ФГОС и п.14.3. 

ФОП ДО https://disk.yandex.ru/i/0W7NQO6mLesALg . 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов 

семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников
2
 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

                                                      
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 46, ст. 7977). 
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

https://disk.yandex.ru/i/lAmsFov655S1vA
https://disk.yandex.ru/d/x6jQILw-mtXcQw
https://disk.yandex.ru/i/0W7NQO6mLesALg


особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые результаты 

освоения Программы). 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017.  

Характеристики особенностей развития детей младшей группы от 3 до 4 лет смотреть: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017.  

Общие сведения о коллективе детей, родителей: 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) – количество детей:  

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ «Детский сад №21», 

контингента воспитанников и родителей (законных представителей), к которым относятся:   

-состав, контингент группы воспитанников: 

Группа Возраст детей количество Мальчики Девочки 

Вторая младшая 

группа № 2 

От 3 до 4 лет 27 18 9 

 
- состав, контингент семей воспитанников  

____ семей, ____ – полные семьи, ___- неполные семьи;  

Образование высшее – ___чел., Средне профессиональное –___ чел., Среднее –___чел. 

 -кадровые условия группы: 

 

№ ФИО 

воспитателя 

Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1 Князева С.В. Сред-проф 9 лет высшая 

 



Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии
1
. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности (в соответствии с Уставом). Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания обучающихся в ОО (режим работы ДОУ: с 6.00. до 18.00, 5 дней в неделю (кроме 

выходных и праздничных дней)). Программа реализуется на русском языке – на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

 
 

Вторая младшая группа (младший дошкольный возраст) 
(3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 



организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и 

хорошее самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать 

влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно приобретает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно 

в этом общении со взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. 

Взрослый по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает 

усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться 

и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по общению, не 

демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще 

не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные 

темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, детский сад, 

сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен 

к повторению – любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства детей в этот 

период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 

слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о 

форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть 

существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на 

двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических 

семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), 

начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. 

До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно 



закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря 

отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка 

эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя 

позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок 

реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может 

оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 

эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 

могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 

первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой принадлежности, 

отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. 

Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с 

появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно 

знать, что он ценен, что его имя признается, — так постепенно формируется базовая 

установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс 

ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние 

оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 



дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества — целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке 

цели, слабее — при планировании и реализации принятой цели. 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

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

В 3 года дети 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 (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

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, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких   внутренних   усилий   (понравившиеся   стихи   и   песенки,   2—3   новых   слова, 



рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

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 ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и 

плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук. 

Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный 



выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, 

прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают 

тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 

другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. 

Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У 

малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они 

напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазанье. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны 

заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже 

способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по 

сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети 

более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 

пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным 

их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и 

мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по 

данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных). 

Характеристика речевого развития. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 



грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи — умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все 

части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. 

Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной 

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. 

Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 

простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характера. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа 

над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко 

не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. 

При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 

члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической 

речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста 

ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 

 

 



1.3 Планируемые результаты освоения программы 

      В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

планируемых результатов дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах и к концу дошкольного 

образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно- исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у 

детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении Программы и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

     Планируемые результаты к четырем годам полностью соответствуют п.15.3.1. ФОП 

https://disk.yandex.ru/i/drXZaebp2J2kxQ . 

 
 

1.4 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее 

функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями 

ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей
3
, 

которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, 

формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 
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образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей
4
; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся
5
. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их 

дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития 

ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, планированию индивидуальной 

образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной форме 

на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, 

анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в 

разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с 

результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 

самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка, 

критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 
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проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка 

и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые 

позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить 

знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую 

активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, специалистами) 

ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая), основной инструментарий педагогического 

мониторинга - метод наблюдения 

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального 

развития» МБДОУ «Детский сад № 21» (далее - Карта), форма которой определена локальным 

актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21». В «Карте» отражаются результаты освоения 

Программы обучающимися на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным 

годам. 

Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ «Карта» передается вместе с 

ребенком. 

Результаты диагностики вносятся в карту индивидуального учета 1 раз в год. 

В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в мае), 

педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки 

индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста). 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития воспитанников, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения в зависимости от возраста: 

2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по показателям, в основе 



которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части Программы» и представляет 

собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 

 

 



2 Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух  

месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех перечисленных 

в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого 

возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной 

(предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с 

особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору содержания и 

организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного 

детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа реализует данный 

принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня начального 

школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка 

образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) 

детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

2.1.1.1. От 3 лет до 4 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

• развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные 

эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, учить 

правильно их называть; 

• обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о членах семьи, близком окружении; 

• поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

• оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 



повседневном общении и бытовой деятельности; 

• приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

• обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных 

видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

• развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о 

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

уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

• воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 

• приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения:  

• развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

• обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование электронных 

средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть свое 

имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отличающие их 

друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, 

страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с детьми 

педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих 

переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, 

обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает 

внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их 

отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных 

произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; 

знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, проводит 

игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт 

взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и 

удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям обращаться 

друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению 

детьми простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных 

игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает 

условия для возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном выполнении 

детьми правил поведения. 



2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, 

природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их 

любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, 

например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с 

детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей (например: 

ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей 

с основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые 

ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в 

создании предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предметами и 

картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания 

детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон 

(аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности 

(лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка 

при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на 

раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать 

наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, 

элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование 

носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению 

порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при 

самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с 

целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и правила 

использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение правил 

использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования 

умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими предметами 

быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, 

спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, почему 

игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за столом, во 

время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке рядом с 

домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, родителей 



(законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. 

Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя 

вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать животных), 

рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья 

растений, если у ребёнка появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить у 

взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы 

детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. 

Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления формируемых 

представлений. 

 

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» составляется на основе комплексной программы и использования 

учебно-методических пособий. 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Младшая группа (3 – 4 года) 



Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребёнка, 

развитие 

общения 

 Абрамова Л.В.Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников (младшая группа)- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

(стр.5-67) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 
группа (3-4 года) М.: Мозаика - Синтез, 2017 .Дидактическая 
игра (120 – 123). 

Игровое общение с педагогом- психологом 
Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа 

психолого – педагогических занятий для дошкольников3-4 лет 

«Цветик– семицветик». Санкт–Петербург - Москва, 2016 г. 

Сентябрь: «Знакомство» стр.13; «Давайте дружить» стр.17; 

«Волшебные слова» стр.20; «Я и моя группа» стр25; 

Октябрь :«Радость и грусть» с.28 -32; «Гнев» с.36; «Словарик 

эмоций» стр. 40; 

Ноябрь: «Словарик эмоций» с.40 (повторное); «Восприятие цвета» 

с.45; «Восприятие формы» с. 49; «Восприятие величины» (большой- 

маленький) стр. 53; 

Декабрь: Восприятие величины»(широкий-узкий) с.73; «Восприятие 

величины» (длинный-короткий) с.68; «Здравствуй, Зима» с. 57; «В 

гостях у снеговика» с.60; 

Январь: «Задания от деда Мороза» с.64; «В гостях у снеговика» с.60 

(повторное); «Задания от деда Мороза» с.64 9повторное); Сказка 

«Сбежавшие игрушки» с.78; 

Февраль: сказка «Теремок». Обобщение: животные. с.84; 

К.И.Чуковский «Федорино горе», Обобщение: посуда, стр.90; 

Л.Ф.Воронкова «Маша-растеряша». Обобщение: одежда, обувь с.98; 

«Мальчики – одуванчики» с. 104; 

Март: «Девчонки – припевочки» с.108; сказка «Три медведя». 

Обобщение: мебель с.113; сказка «Репка» .Дружба, взаимопомощь. 

Стр. 117; «Здравствуй, Весна!». Обобщение: насекомые, стр.134; 

Апрель: «Страна Вообразилия», стр. 121; «День смеха» с.130; 

сказка «Три медведя». Обобщение: мебель, стр.113 (повторное); 

К.И.Чуковский «Федорино горе», Обобщение: посуда, стр.90 

(повторное); 

Май: диагностика стр.125, 129. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно- 

ролевые игры) 

 Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3- 

4 

года) М.: Мозаика - Синтез, 2017 

Игры-ситуации: сюжетно-ролевые игры (стр.11-33). 

Ребёнок 

всемье 

исообществе 

 Абрамова Л.В. 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников 
Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 (стр.5-67) 



Формировани 

е позитивных 

установок    

к труду 

итворчеству 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2017 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд,труд в 

природе, ручной труд стр. (с.9- 12),(с.13-18), (с.39-47), (с.75-81) 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. 

Комплект прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. Младшая группа (от3-4 лет). Волгоград:Учитель,2017 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4 года).- М.: Мозаика - Синтез, 2017 стр.11-33 
-Сценарии сюжетно-ролевых игр-ситуаций. 

Формировани 

е 

основ 
безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017(стр. 25,31,42,49,53,56) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. Перспективный план на (стр.16,68). 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

2.1.2.1. От 3 лет до 4 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании в 

самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине и 

количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувственные способы 

ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать эмоциональный 

опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных 

ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, явлениях 

природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с правилами поведения 

по отношению к живым объектам природы. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет 

содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. 

Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, 

задает детям вопросы, обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, 

развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно 

завершить начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и 

сверстниками; 



при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на 

выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по слову. 

2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, короче-

длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не 

поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует овладение 

уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или 

удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, 

качества предметов и отношений между ними; 

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в их 

речи данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе (дальше), 

раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, 

дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоциональноположительное 

отношение к родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего 

окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры 

с ними; побуждает ребёнка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, 

приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, дает 

начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. 

Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят 

в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом 

работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые 

инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. 

Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние 

материалы зря и так далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-

игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с некоторыми 

овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми качествами 

(кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках, 

цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их 

различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза для 

человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, 

камней. Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и 

изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию 

листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не 

ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает 

умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

2.1.2.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 



воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 



 

 

 

 
Развитие 

познавательн 

о- 

исследователь 

ской 

деятельности 

 Костюченко   М.ПОбразовательная 

деятельность   на    прогулках. 

Комплект прогулок на каждый 

день по  программе «От 

рождения   до    школы» под 

ред. Н.Е Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  Младшая 

группа.(от 3-4 лет)-Волгоград: 

Учитель, 2016г. 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на 
прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(с.14-22;с.73-139) 

Формировани 

е 

элементарных 

математическ 

их 

представлени 

й 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года)- 

М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. Конспекты 

занятий. «Формирование элементарных 

математических представлений» 
из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Губанова Н.Ф. 

Развитие   игровой 
деятельности. Младшая группа (3- 

4года) М.: Мозаика - Синтез, 2017 

Дидактические игры. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
(стр.117- 120) Сентябрь: №1,2- стр.11; №3,4- стр.12; 

Октябрь: № 1-стр.12; №2- стр.13; №3-стр.14; 
№4-стр.15; 

Ноябрь: № 1-стр.16; №2- стр.17; 
№3-стр.18; №4-стр.19; 

Декабрь: № 1-стр.19; №2- стр.20; №3-стр.21; 
№4-стр.22; 

Январь: №1-стр.23; №2- стр.24; 
№3-стр.26; №4-стр.27; 

Февраль: №1-стр.28; №2- стр.29; 
№3-стр.30; №4-стр.31; 

Март: №1-стр.33; №2- стр.34; №3-стр.35; 
№4-стр.36; 

Апрель: №1-стр.37; №2- стр.38; 
№3-стр.39; №4-стр.40; 

Май: №1-стр.41; №2- стр.42; 

№3,4 -стр.43 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года), 2017 год. 

Конспекты «Ознакомление с миром природы» 

из расчета 0,25 в неделю, 1 занятие в месяц, 

9- в год 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая 
группа (3-4 года), -М.: Мозаика- 
Синтез,2017 г. 
Наблюдения (стр.46-55) 

Сентябрь: Овощи с огорода»-стр.25; 

Октябрь: Меняем воду в аквариуме- стр.26; 



 Ноябрь: В гостях у бабушки- стр.29;  

Декабрь: Подкормим птиц зимой- стр.32; 

Январь: В январе, в январе…- стр.34; 

Февраль: У меня живет котенок -стр.35; 

Март: Уход за комнатными растениями-стр.37 

Апрель: Прогулка по весеннему парку -стр.39; 

Май: Экологическая тропа- стр.42 

Ознакомление 

с 

предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа (3-4 

года), 2017 год. 

Конспекты «Ознакомление с предметным 
окружением и социальным миром» 

из расчета 

0,75 - в неделю, 3 - в месяц, 27 - в год 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года) 

М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 
Дидактические игры. Ребёнок и 

окружающий мир. (стр.111- 114) 

Сентябрь:№1-стр.19;№2-стр.20; №3-стр.21; 

Октябрь: №4 - стр.23; №5 -стр.24; №6 -стр.25; 

Ноябрь: №7-стр.26; №8- стр.27; №9-стр.28; 

Декабрь: №10 -стр.29; №11- стр.30; №12 -стр.32; 

Январь: №13 -стр.34; №14 - стр.34; №15 - 

стр.36; 

Февраль: №16 -стр.37; №17- стр.38; №18 -стр.39; 

Март: № 19-стр.40; №20- стр.41; №21-стр.42; 

Апрель: №22 -стр.44; №23- стр.45; №24 -стр.46; 

Май: № 25-стр.48; №26- стр.49; №27-стр.50 

2.1.3. Речевое развитие 

2.1.3.1. От 3 лет до 4 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества 

предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в форме 



единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; существительных 

в форме множественного числа в родительном падеже; составлять предложения с однородными 

членами. Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать 

приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными 

способами словообразования. 

4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, пользоваться 

простыми формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 

предложений об игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, 

формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами «слово», 

«звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с 

наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки 

персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр; 

поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в 

процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), качеств предметов 

(величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует 

у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с 

ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; 

материалов; объектов и явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение 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 педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого 

аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 



3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе (кошка - котенок, котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью 

педагога строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования 

предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную форму 

глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для образования глаголов (вошел - вышел), 

образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью педагога определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у 

детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

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

представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать дружелюбный, 

спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей 

термины «слово», «звук» в практическом плане. 

2.1.3.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Речевое развитие» 

составляется на основе комплексной программы и использования учебно-методических пособий. 
 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 



Развитие 

речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г.. 

Конспекты «Развитие речи» из расчета: 
1 - в неделю, 4 - в месяц, 36 - в год 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровойдеятельности. 

Младшая группа (3 - 4 года).- 
М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. 

Дидактические игры. Развитие 
речи, стр.114-117 

Сентябрь: № 1-стр.28; № 2-стр.31; 

№ 3-стр.32;№ 4- стр.33; 

Октябрь: № 1-стр.36; № 2-стр.38; 
№ 3-стр.39; № 4- стр.40; 

Ноябрь: № 1-стр.41; № 2-стр.42; 
№ 3-стр.43;№ 4-стр.46; 

Декабрь: №1-стр.50; № 2-стр.51; 
№ 3-стр.52; № 4- стр.53; 

Январь: № 1-стр.54; № 2-стр.55; 
№ 3-стр.57; № 4-стр.58; 

Февраль: № 1-стр.59; № 2-стр.60; 
№ 3-стр.62; № 4- стр.63; 

Март: № 1-стр.64; № 2-стр.66; 
№ 3-стр.68; №4-стр.69; 

Апрель: №1-стр.71; № 2-стр.72; 
№ 3-стр.73; № 4- стр.75; 

Май: № 1-стр.76; № 2-стр.77; № 3-стр.79; №4- 

стр.80 
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ственной 
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 Чтение художественной 

литературы (стр. 7- 260) 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (3-4 года) 
- М: Мозаика –Синтез, 2017 г. 



 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

2.1.4.1. От 3 лет до 4 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать интерес к искусству; 

• формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

• развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; 

• формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе родного края, к 

семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

• знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

• готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

• далее; 

• приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, 

песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

• формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; формировать у 

детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у детей эстетическое восприятие; 

• формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки; 

• формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность; 

• находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в 

рисунке, лепке, аппликации); 

• развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои 

представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами; 

• формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

• вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и другое); 

• формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации; 

• знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки 

художественных образов; 

• переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность:  

• совершенствовать у детей конструктивные умения; 

• формировать умение у детей различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание); 



• формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

• развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с тремя жанрами 

музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

• формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в 

движении под музыку; 

• учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и 

характер; 

• поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

• воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для её проведения; 

• формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

• формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

• формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

• познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, 

театром теней, театром на фланелеграфе); 

• знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у детей умение 

сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

• формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

• развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

• формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

• формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов действующих 

лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

• помогать детям организовывать свободное время с интересом; создавать условия для 

активного и пассивного отдыха; 

• создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности; 

• развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и 

литературных произведений; 

• формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; формировать основы 

праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлечения. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению видов 



искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание 

на эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, 

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

картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, 

Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое 

и эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей действительности в 

изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах художественно-

эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских 

художественных выставок. 

Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; воспитывает у 

детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей художественное 

восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой 

изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, 

декоративно-прикладных изделий. 

1) Рисование: 

педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки 

и червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему 

листу. 

2) Лепка: 

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о свойствах глины, 



пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так 

далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком 

или заданное педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой; педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их 

цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство радости при 

удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог 

приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои впечатления 

после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог 



«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствует у детей 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения 

танцевальных движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у 

детей развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей точности 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; учит детей 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать 

разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с 

различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их в 

самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные характеристики 

персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует умение 

использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в 

играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять 

интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, пение и 

так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях 

(играх- забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует 

желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных 

мероприятий. 

2.1.4.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 



• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах 

художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

 

 

 

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» реализуется с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования  "От рождения до школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 

4-ое, переработанное 2018. и использования учебно-методических пособий. 

Содержание образовательной деятельности 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 

Приобщение 

к искусству 

 

Изобразител 

ьная 

деятельность 

(рисование) 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4года), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 

Конспекты «Рисование» 
из расчета 1- в неделю, 4- в месяц, 36- в год 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа 

(3 – 4 года) М.: Мозаика - 

Синтез, 2017 г. 

Дидактические игры 

(изобразительная деятельность), 
стр.128-130 

Сентябрь: № 1-стр.45; № 2-стр.46; № 3-

стр.48; 

№ 4-стр.49; 

Октябрь: № 5-стр.52; № 6-стр.53; № 7-стр.55; 

№ 8-стр.56; 

Ноябрь: № 9-стр.60; № 10 – стр.61; № 11-стр.63; 

№ 12-стр.65; 

Декабрь: № 13-стр.66; № 14-стр.68;15-стр.70; 

№ 16-стр.71; 

Январь: № 17-стр.73; № 18-стр.74; № 19- 

стр.75;№ 20-стр.77; 

Февраль: № 21-стр.79; № 22-стр.81; № 23- 

стр.82; № 24-стр.83; 



Март: № 25 - стр.86; № 26-стр.89; №27-стр.90; 

№ 28-стр.91; 



 

 

 

 
 Апрель: № 29-стр.93; № 30-стр.95; № 31-стр.95; 

№ 32-стр.97; 

 

Май: № 33-стр.100; № 34- стр.101; № 35- 

с.102;№ 36-стр.103. 

Изобразител 

ьная 

деятельность 

(лепка) 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4года), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 

Конспекты «Лепка» из расчета 
0,5 в неделю, 2 занятия в месяц, 18 -в год 

 

Сентябрь: № 1-стр.46; № 2-стр.47; 

Октябрь: № 3-стр.51; № 4-стр.55; 

Ноябрь: № 5-стр.61; № 6-стр.63; 

Декабрь: № 7-стр.67; № 8-стр.71; 

Январь: № 9-стр.74; № 10-стр.78; 

Февраль: № 11-стр.80; № 12- стр.82; 

Март: №13-стр.87; № 14-стр.89; 

Апрель: № 15-стр.92; № 16-стр.99; 

Май: № 17-стр.102; № 18-стр.104 

Изобразител 

ьная 

деятельность 

(аппликация 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4года), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 

Конспекты «Аппликация » из расчета 

0,5 в неделю, 2 занятия в месяц, 18 - в год 

 

Сентябрь: № 1-стр.47; № 2-стр.51; 

Октябрь: № 3-стр.54; № 4-стр.57; 

Ноябрь: № 5-стр.60; № 6-стр.62; 

Декабрь: № 7-стр.69; № 8-стр.72; 

Январь: № 9-стр.76; № 10-стр.78; 

Февраль: № 11-стр.81; № 12- стр.85; 

Март: № 13-стр.85; № 14-стр.90; 

Апрель: № 15-стр.93; № 16-стр.100; 



 

 

 

 
   

Май: № 17-стр.103; № 18-стр.104 

Конструктивн 

о- 

модельная 

деятельность 

 В.В. Гербова,  Н.Ф. 

Губанова, О.В.Дыбина 

Примерное комплексно- 

тематическое планирование 

к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа. (3-4 года) 

–М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Темы: 1 раз в неделю, 4 -в 

месяц,36 - в год 

Сентябрь: с.12,с..16, с..20,с.23; 

Октябрь: с. 27,с.31,с.36,с.39; 

Ноябрь:с.43,с.47, с.50,с.54; 

Декабрь:с.58,с.62, с.66,с.70; 

Январь:с.74,с.78, с.82,с.86; 

Февраль:с.90, с.94, с.98,с.102; 
Март: с.106,с.110,с.114, с.119; 

Апрель: с.123,с.126,с.130,с.134; 

Май: с.138,с.141, с.144, с.146; 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском саду» 

Младшая группа (3-4 года) -М: Мозаика-Синтез 

2017 г.Конспекты занятий из расчета: 

2 - в неделю, 8 - в месяц, 72 - в год. 

Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности: 

Младшаягруппа( 3 - 4 года).-М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 г. 

Дидактическая игра 

(музыкальное воспитание), 
стр.123-126 

 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

Праздники  и  развлечения 

в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 
–М.: «Мозаика-Синтез», 2005г. 

(стр.10,31, 58,74). 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

Народные праздники в детском 
саду. Для работы с детьми 

3-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 

2005 (стр. 46). 

 

Е.Н. Арсенина 

Музыкально - досуговая 

деятельность 

(стр. 158, 180,182, 201) 

Сентябрь: 

№1. «Здравствуй, детский сад!»- стр. 34. 

№ 2. «В гостях у Петрушки» - стр. 36 

№ 3. «Здравствуй, Осень!» - стр. 37 

№ 4. «Нам весело» - стр. 39; 

№ 5. «Наши игрушки» - стр. 40; 

№ 6. «Осенние дорожки» - стр.42; 

№ 7. «Мы танцуем и поем» - стр.44; 
№ 8. «Во саду ли в огороде» - стр. 45 

Октябрь: 

№9. «Веселая музыка» - стр. 46 

№ 10. «Осенний дождик» - стр.48 

№ 11. «Любимые игрушки» - стр. 49 

№ 12. «Колыбельная песенка» – стр. 51 

№ 13. «Веселые музыканты» - стр. 52 

№ 14. «Прогулка в лес» - стр. 53 

№ 15. «На ферме» - стр. 55 
№ 16. «В гостях у Осени» - стр. 58 



 

 

 

 
 Ноябрь: 

№17. «Наступила поздняя осень» - стр. 60 
№18. «Мама, папа, я – вот и вся моя семья» - 

стр. 62; 

№19. «Зайчик и его друзья» - стр. 63 

№ 20. «Мой дружок» - стр. 64 

№ 21. «Разноцветные султанчики» - стр. 66 

№22. «Песенка для мамы» - стр. 68 

№ 23. «Скоро зима» - стр. 69 
№24. «Первый снег» - стр. 71 

 

Декабрь: 

№ 25. «Здравствуй, Зимушка-зима!» - стр. 72 

№ 26. «Скоро праздник Новый год» - стр. 73 

№27. «Новогодние сюрпризы» - стр. 75 

№ 28. «Новогодние подарки для наших гостей» 

- стр. 76 

№ 29. «Зимние забавы» - стр. 78; 

№ 30. «Стихи о зиме» - стр. 79; 
№ 31. «Снегурочка и ее подружки снежинки» - 

стр. 81; 

№ 32. «Елочные игрушки» - стр. 82 

Январь: 

№ 33. «Закружилась, замела белая метелица» - 

стр. 84 

№34. «Зимой в лесу» - стр. 86 

№ 35. «Грустная и веселая песенки» - стр. 87 

№ 36. «Матрешки в гости к нам пришли»-с. 89 

№37. «Мы играем и поем» - стр. 91 

№ 38. «Музыкальные загадки» - стр. 92 

№39. «Кукла Катя» - стр. 93 
№ 40. «Мишка в гостях у детей» - стр. 95 

Февраль: 

№ 41. «Узнай, что делает кукла?» - стр. 97 

№ 42. «Большие и маленькие» - стр. 98 

№ 43. «Веселый поезд» - стр. 100 

№ 44. «Петушок с семьей» - стр. 101 

№ 45. «Скоро мамин праздник» - стр. 103 

№ 46. «Пойте вместе с нами» - стр. 104 

№ 47. «Защитники народа» - стр. 106 

№ 48. «Стихи и песни о маме» - стр. 107 

Март: 

№ 49. «Самая хорошая» - стр. 109 

№ 50. «К нам пришла весна» - стр. 111 

№ 51. «Прибаутки, потешки, песни» - тр. 112 

№ 52. «Кисонька - мурысонька» - стр. 113 

№ 53. «Музыка, песни, игры» стр. – 115 

№ 54. «Звонко капают капели» - стр. 116 

№ 55. «Весенние забавы детей» - стр. 117 
№ 56. «Веселые воробушки» - 119 



 

 

 

 
   

Апрель: 

№ 57. «Как хорошо, что пришла к нам весна» - 

стр. 120 

№ 58. «Солнечный зайчик» - стр. 122 

№ 59. «Ручейки весенние» - стр. 124 

№ 60. «К нам вернулись птицы» - стр. 125; 

№ 61. «Одуванчики» - стр. 127 

№62. «Мотыльки и бабочки» - стр. 128 

№ 63. «Мой конек» - стр. 130 
№ 64. «Мы танцуем и поем» - стр. 131 

Май: 

№ 65. «На лугу» - стр. 132 

№ 66. «Птицы – наши друзья» - с т р. 135 

№ 67. «Чудесный мешочек» - стр. 138 

№ 68. «Зонтик разноцветный» - стр. 139 

№ 69. «Мишка косолапый» - стр. 141 

№ 70. «Все мы музыканты» - стр. 142 
№ 71. «Мой веселый, звонкий мяч» - стр. 144 
№ 72. «Здравствуй, лето красное! » - стр. 145 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(театрализова 

нные игры) 

 Губанова Н.Ф.Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа 

(3-4 года). -М.: Мозаика- Синтез, 

2017 г. Театрализованная 

игра(игры-ситуации), стр.37-123 

 

2.1.5. Физическое развитие 

2.1.5.1. От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические 

упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать свои действия с 

действиями других детей, соблюдать правила в игре; 

• развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

• формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой и 

активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

• укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для 

формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в 



двигательной деятельности; 

• закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя 

полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое 

место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально-

ритмические упражнения по показу; создает условия для активной двигательной деятельности и 

положительного эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за 

показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует 

подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, 

соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу 

жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельности, 

формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг 

предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание мяча друг 

другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; 

ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатывание 

обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель (корзину) 

двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; 

бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз 

ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять её, встать, 

выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за катящимся мячом; 

проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или 

гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под 

дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по ориентирам 

(по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом и сменой направления); 

на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за 

другом, в разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по 

наклонной доске; в чередовании с бегом; 

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, 

обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, мелким 

шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 

50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120- 150 м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; через линию, 

(вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 2 линии 

(расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 параллельных линий 

(расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, наклонной 

доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, 

приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на носках, с 

остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 



упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание и 

опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (одновременно, 

поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед собой; 

махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: потягивание, 

приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног из 

положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; повороты со спины на живот и 

обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и 

опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; выставление 

ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог 

включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, 

топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, 

притопывание, приседания «пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные 

упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый котенок, 

хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и 

размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги 

слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением рук), с 

предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной 

деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение действовать 

сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в соответствии с 

сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, придавать своим 

движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке 

или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде 

может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от 

имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с 

невысокой горки. 

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с поворотами 

переступанием. 

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими 

игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление ребёнка 

самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и 

игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения 

здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной 

деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня на свежем 

воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют подвижные игры и игровые 



упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические 

упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный 

досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). День 

здоровья проводится один раз в квартал. 

2.1.5.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

 

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Физическое развитие» 

составляется на основе комплексной программы и использования учебно-методических 

пособий. 

Содержание образовательной деятельности 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность 

детей 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность 

детей 

Физическая 

культура в 

помещении 

Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» М: Мозаика-Синтез,2017 г. 

Конспекты из расчета 2 раза в 

неделю, 8 ОД в месяц, всего 72 в год 

Утренняя гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений» для 

занятий с детьми 3-7 лет. М: Мозаика- 

Синтез 2017 г. 

Комплексы из расчета 1 в 2недели, 2 

комплекса в месяц, 18- в год 

Сентябрь: № 1- стр.6 № 2-стр.7; 

Октябрь: № 1-стр.9; № 2-стр. 11; 

Ноябрь: № 1-стр.11, № 2 стр.12; 

Декабрь: № 1стр.15, № 2 стр.15; 

Январь: № 1 - стр.16,№ 2 -стр17; 

Февраль: № 1 -стр.18, № 2-стр19 

Март: № 1 -стр.20, № 2 - стр.21; 

Апрель: № 1 -стр.22, № 2 -стр.23 

Май: № 1 -стр.24; № 2- стр25 

Бодрящая гимнастика 

Т.Е. Харченко «Бодрящая 

Сентябрь:№1 стр.23-24; № 2 - стр.23 - 24; 

№ 3–с.24-25; № 4 с.- 24-25; № 5- с.25-26, № 

6 - с.25-26, № 7 - стр. 26-27 ;№ 8 стр.- 26-27; 

Октябрь: №1 с.28-29; № 2 – с. 28-29; № 

3–с. 29; № 4 стр.- 29; № 5- с.30-31, № 6 - 

стр.30-31, № 7 - стр. 31-32 ; № 8 стр.- 31-32; 

Ноябрь:№1 с.33-34; № 2 - стр.33-34; № 

3–с.34-35; № 4 с.34-35; № 5- стр.35-37, № 

6 - стр. 35-37; № 7 - с. 37-38 ; № 8 с.- 37-38; 

Декабрь: №1 стр.38; № 2 - стр.38; № 3–

стр.40; № 4 стр.- 40; № 5- стр.41, № 6 - 

стр.41; № 7 - стр. 42 ; № 8 стр.- 42; 



Январь: №1 стр.43; № 2 - стр.43; № 3–

стр.45; № 4 стр.- 45; № 5- стр.46, № 6 - 

стр.46; № 7 - стр. 47 ; № 8 стр.- 47; 

гимнастика для дошкольников. ФГОС 

ДО»СПб: ООО Издательство«Детство- 

Пресс»,2017 г. 

Комплексы из расчета 1 в 2 недели, 2 

комплекса в месяц, 18 - в год 
Сентябрь: № 1 - стр.9 ;№ 2 - стр.13 

Октябрь: № 1- стр.8; № 2 -стр.11; 

Февраль:№1 стр.50; № 2 - стр.50; № 

3–стр.51; № 4 стр.- 51 № 5- стр.52, № 6 - 

стр.52 ; № 7 - стр. 53 ; № 8 стр.- 53; 



   

 

 

 

 
 Март:№1 стр.54; № 2 - стр.54; № 3–стр.56; 

№ 4 стр.- 56; № 5- стр.57, № 6 - стр.57; № 7 

- стр. 58 ; № 8 стр.- 58; 

Ноябрь: № 1 - стр.14; № 2-стр.15; 

Декабрь: № 1 - стр.17; № 2 - стр.1 

Январь: № 1 -стр. 21; № 2 -стр.24; 

Февраль: № 1 -стр.27; № 2 -стр.29; 

Март: № 1 -стр.32; № 2 -стр.34; 

Апрель: № 1 -стр.9; № 2 - стр.1; 

Май: № 1 -стр.8; № 2 - стр.11. 

Пальчиковая гимнастика 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное- СПб.: ООО «Детство- 

Пресс», 2013 

Из расчета 2 комплекса (пальчиковой 

гимнастики) на месяц, всего 18 в год 

Сентябрь: стр.51 №154, стр.51 №125; 

Октябрь стр.51 №126, стр.52 № 128; 

Ноябрь: стр.52 №129, стр.53 №130; 

Декабрь: стр.53 №131, стр.54 № 133; 

Январь: стр.55 №134, стр.55 №135; 

Февраль: стр.55 №136, стр.56 №138; 

Март: стр.57 №139, стр.58 №143; 

Апрель: стр.59 №146, стр.58 №141; 

Май: стр.60 №148, стр.60 №149 

Физкультминутки 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, 

дополненное. – СПб.: ООО «Детство- 

Пресс», 2013 

Сентябрь: стр.9 № 6, стр.10 № 9; 

Октябрь: стр.13 № 16, стр.14 №18; 

Ноябрь: стр.16 №25, стр.17 №27; 

Декабрь: стр.17 № 29,стр.19 №36; 

Январь: стр.20 №40, стр.21 №43; 

Февраль: стр.22 №45,стр.23 №47; 

Март: стр.25 №52, стр.26 №56; 

Апрель: стр.28 №62, стр.29 №65; 

Май: стр.33 №75, стр.38 №88. 
НебыковаО.Н. 
Комплект тематических карт. Сезонные 
прогулочные карты на каждый день в 
табличной форме. Младшая группа (от 3- 
4года)-Волгоград: Учитель,2017 г. 

Степаненкова Э.Я .«Сборник 

подвижных игр 2-7лет»/ФГОСДО М: 

Мозаика- Синтез 2017 г.стр. 42–49 

БорисоваМ.М.«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет» 

ФГОС ДО, М: Мозаика- Синтез 2017 

г.стр.5-7 (ежедневно). 
 

М.Ю.Картушина «Сценарии 

Апрель: №1 стр.60; № 2 - стр.60; № 3–

стр.61; № 4 стр.- 61; № 5- стр.62, № 6 - 

стр.62; № 7 - стр. 63 ; № 8 стр.- 63; 

Май:№1 стр.65; № 2 - стр.65; № 3–стр.66; 

№ 4 стр.- 66; № 5- стр.67, № 6 - стр.67; № 7 

- стр. 68 ; № 8 стр.- 68; 

Физическая 

культура 

/плавание/ 

Программа «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста» 

авторы А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова, 

издательство Детстсво-пресс 2011г., 

стр. 335. 

Конспекты из расчета 1 раз в 

неделю, 4 ОД в месяц, всего 36 в год 

Сентябрь: 

№ 1 -стр.77, стр.84 ,стр.116-122; 

№ 2 - стр. 77, стр.84-85; стр.116 – 122; 

№ 3 - стр.78, стр.85,стр.117-120; 

№ 4 -стр.78, стр.85,стр.117-122 

Октябрь: 

№ 1 - стр.151-152; 

№ 2 - стр. 151-152,стр.128-129; 

№ 3 - стр. 152-154; 

№ 4 -стр. 152-154; 

Ноябрь: 

№ 1 - стр.154-155; 

№ 2 - стр. 154-155; 

№ 3 -стр. 156-157; 

№ 4 -стр. 156-157, стр.128 - 129 

Декабрь: 

№ 1 - стр. 157- 159; 

№ 2 - стр. 157- 159; 

№ 3 - стр.159-161; 

№ 4 -стр.159-161; 

Январь: 

№ 1 - стр.177; № 2 - стр.161-162; 

№ 3 - стр.161-162; № 4 - стр.162-164; 

Февраль: 

№ 1 - стр.162-164; 

№ 2 - стр.165-166; 

№ 3 - стр.165-166; 
№ 4 -стр.167-168; 

 

Март: 

№ 1 - стр.167-168; 

№ 2 - стр.169-170; 

№ 3 -стр.169-170; 

№ 4 - стр.170-172 



   

 

 

 

 
 Апрель: 

№ 1 - стр.170-172; 

№ 2 - стр.172-173; 

№ 3 - стр.173-175; 

№ 4 -стр.175-176; 

оздоровительных досугов для детей 3-4 

лет. М: ТЦ «Сфера», 2007 

1раз в месяц, всего 9 досугов в год. 
Сентябрь: Кто как от дождя спасается, 

с.6; 

Октябрь: У козленка День рождения, с.12; 

Ноябрь: Вечерняя сказка, с.20; 

Декабрь: Хрюшка обижается,с.25; 

Январь: с.30; 

Февраль: с.37; 

Март: с.43; 

Апрель: с.50; 
Май: Весенние встречи ,с.56 
 
Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и 

упражнения в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1992 

 

- катание на санках, стр. 12 

- скольжение по ледяным дорожкам, стр. 

18 

- ходьба на лыжах, стр. 22 

- катание на велосипеде, стр. 32 
 

Май: 

№ 1 -стр.77-78, стр.84-87 

№ 2 - стр.77-78, стр.84-87; 

№ 3 - стр.77-78, стр.84-87; 

№ 4 -стр.77-78, стр.84-87; 

Формировани 

е начальных 

представлени 

й о здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС ДО 

М: Мозаика- Синтез 2017 г. 

Всего-3 темы 

№ 1 -с.30 «Как устроен мой организм» 

Цель: развивать умение различать и 

называть органы чувств, дать 

представления о их роли в организме. 

№ 2-стр. 36«О правильном питании и 
пользе витаминов» 

Цель: Дать представления о полезной и 

вредной пищи, о фруктах и овощах, 

молочных продуктах, полезных для 

человека. 

№ 3 - стр.33«Бережем свое здоровье или 
правила доктора Неболейко» 

Цель: дать представления о 

Необходимости закаливания; что 

утренняя гимнастика и занятия 

физической культурой вызывают 

хорошее настроение. 

 



2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть данной 

технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с 

затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог 

становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по 

форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, 

экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует деятельность, 

в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, необходимые им для 

нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы 

вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и способа 

действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интеллектуальной и 

практической деятельности). Воспитатель организует различные виды деятельности, в которых новое 

знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно- 

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 



‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может 

использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе 

организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой (игры, 

игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 



иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той 

или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, 

их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1. совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2. совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные 

партнеры; 

3. совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей; 

4. совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог 

в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5. самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления 

(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, 

стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей 

в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные 



виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия 

для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный 

потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 

деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них 

выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как правило, 

одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формв состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К составным 

формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм. К 

коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя 

вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и 

деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство 

саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни 



ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог 

максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурногигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

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

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 

отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 



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

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 

другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной деятельности, 

освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления 

действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий комплекс 

центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей 

навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 



развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских 

конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора 

детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

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

коммуникативное развитие»
6
. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор 

ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 
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социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, 

что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, продуктивной 

деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к 

явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 

художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, 

основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, 

играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО 

как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности 

детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 



интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание 

на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность 

и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится 

через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы 

ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, 

в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является 

ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу 

важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности 

в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 



познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение 

дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание 

совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. 

Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более 

сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность 

детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 



ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться 

следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 



культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со 

стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование работы с 

семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и 

другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах 

организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений просветительской 

деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 

ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, 

организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 



2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в 

решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, 

изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена 

за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, 

физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) 

посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские 

собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

 

Совместные творческие выставки детей и родителей 

 

сроки название мероприятия возраст 

детей 

октябрь «Осенний вернисаж» - выставка творческих работ на осеннюю 

тематику 

от 2-х 

до 7-ми лет 
ноябрь «Мамочка моя» выставка рисунков к Дню матери 

декабрь «Зимняя фантазия» конкурс новогодних игрушек, поделок из 

бросового материала 
январь «Рождественская елочка» конкурс поделок 

февраль «Наша Армия родная» творческая выставка композиций, рисунков о 

российской армии 
март «Встречаем птиц» выставка рисунков 

апрель «Будем здоровы» выставка семейных газет к Дню здоровья 

май «Моя семья» выставка творческих работ к Дню семьи 

июнь «День защиты детей» конкурс творческих работ 



июль «День семьи, любви и верности» выставка рисунков 

август «Наше красное лето» выставка фотографий - летний отдых детей 

 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно 

использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является 

диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, 

ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со 

стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 



3. Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Младшая группа находится на 

первом этаже. В состав групповой ячейки входят:  

1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. Приёмная 

оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. 

Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В групповой 

установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и стулья двух групп мебели 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с учётом роста детей. Наша групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья детей, отвечают 

санитарно – эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  

3. Спальная комната –предназначена для организации дневного сна детей. Дети обеспеченны 

индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. 

Имеют не менее 2 комплектов постельного белья и полотенец на 1 ребёнка.  

4. В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, 

необходимые для организации разных видов деятельности. 43  

5. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

    3.2 Психолого-педагогические условия реализации Программы    
Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 



деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5)  

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 



3.3. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

     Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации -увлекательными.       Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 

самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); развитие детских способностей, 

формирующихся в разных видах деятельности.                                                                                

       Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ направлена на выполнение образовательной, 

развивающей, воспитывающей, стимулирующей, организационной, коммуникационной, 

социализирующей и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

     Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие» имеется  определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию 

принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

     При организации   РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:  

 -принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для реализации всех 

видов детской деятельности);  

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки;  

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, в группах старшего 

дошкольного возраста лепбуков с наполнением дидактического материала из разных образовательных 

областей, а также ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в 

игровой форме на разные виды детской деятельности);  

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности;  

- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволяет 

сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, 

повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых 

компетенций, отвечающих современным требованиям. 

   Организация РППС в разных возрастных группах:  

   При организации РППС в группах, воспитатели, прежде всего, учитывают возрастные потребности 

детей и содержание Программы.  

      Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет: 
      В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть 

площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 



игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

   Организация пространства в группе при реализации Программы  
    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.  

     Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

       Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

     В качестве центров развития могут выступать:  

-Уголок для сюжетно-ролевых игр;  

-Уголок ряженья (для театрализованных игр);  

-Книжный уголок;  

-Зона для настольно-печатных игр;  

- Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

-Уголок природы (наблюдений за природой);  

-Спортивный уголок;  

-Уголок для игр с водой и песком;  

-Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

-Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства;  

- Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

    Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  

      При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей организации 

предметно- пространственной среды для обеспечения психолого-педагогических условий реализации 

Программы.  

   - Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда 

— это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.   



  - Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-  

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

  - Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды, возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

  - Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательно- 

исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

  - Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать 

в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

  - Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр.  

   - Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда 

должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности).  

      При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ используются 

материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического комплекса к основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». В этом пособии 

помимо принципов организации развивающей предметно-пространственной среды приводятся 

подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, 

музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы , обеспеченность 

методическими материалами и средствами                            обучения и воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами 

 

 



 

 
Младшая группа (3-4 года) 

социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

- АбрамоваЛ.В., СлепцоваИ.Ф. « Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 3-4 года», –М.: Мозаика – Синтез, 2017 

- КуцаковаЛ.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет». – М.: Мозаика – Синтез, 2017г.; 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа», –М.: 

Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет».- 

М: Мозаика-Синтез, 2017 г.; 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

3-7 лет».-М: Мозаика-Синтез, 2017; 

- Костюченко М.П.«Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. 

Младшая группа (от 3-4 лет) Волгоград: Учитель, 2017 г.; 

- Роньжина  А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в 

период адаптации  к дошкольному учреждению. - М.: 

Книголюб,2003г.; 

- Куражева Н.Ю., ВараеваН.В., ТузаеваА.С., Козлова И.А. «Программа 

психолого – педагогических занятий для дошкольников 3-4года «Цветик– 
семицветик». Санкт–Петербург - Москва, 2016. 

познавательное 

развитие 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа». – М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа».- М.: мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) 

Младшая группа». - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа , –М.: 

Мозаика – Синтез, 2017 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. -М.: Мозаика- Синтез, 2015 г. 

- Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3-4 

лет). –Волгоград: Учитель, 2017г. 

речевое 

развитие 

- Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа. 
Конспекты занятий»,– М.: Мозаика – Синтез , 2017 г.; 

- Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года.- М: Мозаика- 
Синтез, 2017 

физическое 

развитие 

- ПензулаеваЛ.И. «Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа» – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 

- Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Младшая группа 

(CD комплект из 3-х дисков) -издательство»Учитель», 2016 

- Программа А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста», ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011; 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы. Вторая младшая группа , – М.: Мозаика – Синтез , 



 2017г.; 

- ПензулаеваЛ.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. 3-7 лет.» – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет.» 

– М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- СтепаненковаЭ.Я. «Сборник подвижных игр. 2-7 лет.» –М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб :ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2010; 

- Костюченко М.П.«Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой 

Младшая группа (от 3-4 лет)-Волгоград: Учитель, 2016г ; 

- М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. 

М: ТЦ «Сфера», 2007; 

- Нищева Н.В.«Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковых гимнастик. Изд. 2-е, дополненное-СПб.: ООО «Детство- 

Пресс», 2013 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 

года). Младшая группа». - М: Мозаика – Синтез, 2017г. 

- Зацепина М. Б. Жукова Г. Е «Музыкальное воспитание в детском 

саду. (3-4) Младшая группа. Конспекты занятий» ,-М.: Мозаика – 

Синтез , 2016 г.; 

- М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017; 

- В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное 

комплексно - тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа. (3-4 года) –М: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

 

Методическое обеспечение режимных моментов 

Младшая группа - Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под 

ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой Младшая группа (от 

3-4 лет)-Волгоград: Учитель, 2016г ; 

- Небыкова О.Н., Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные 

карты на каждый день. Младшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград 

"Учитель ", 2017 г. 

- Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до школы» под ред. 

Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Младшая группа (3- 

4года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016Комплект из 3-хдисков; 

- Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Младшая группа 

(от 3 до 4 лет Издательство»Учитель», 2016 г.; 

http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html


Методическое обеспечение деятельности музыкального руководителя 

 

Младшая группа Зацепина М. Б. Жукова Г. Е., Музыкальное воспитание в детском саду. 

(3-4) Младшая группа. Конспекты занятий,- М. Мозаик – Синтез , 2016; 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Т.М.Орлова, С.И.Бекина, «Учите детей петь 3-5 лет» 

Изд. «Просвещение»1986г. 

Н.Ветлугина, И.Дзержинская,Л. Комисарова, «Музыка в детском саду» 2 

младшая группа, Издательство «Музыка» 1989 г 

Л.Поляк «Театр сказок». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2001г. 

З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники и занятия для 

детей 3-4-лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

М.Ю. Картушина «Зимние детские праздники». Изд. «Сфера», 2012 г. 

Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники». 

Издательство «Айрис-пресс», 2003 г. 

Методическое обеспечение педагога-психолога 
 

Младшая 

группа 

- Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 3-4 года «Цветик– Семицветик». 

Санкт–Петербург - Москва, 2016. 





 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»2 шт. Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». Плакаты: «Народы ближних стран зарубежья» 
Формирование основ безопасности 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ 
Б о р д а ч е в а И. Ю. История светофора. 
Белая К.Ю.Основы безопасности. 3-4 лет. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО/ФГОС 

 

Издательство Творческий дом « Сфера» 

Серия « Беседы по картинкам»: «Права ребенка», « В мире мудрых пословиц» 

Серия «Россия -Родина моя»: «Природа России», «Народы России», «История России», 

«Державные символы России», «Негосударственные символы России» 

Плакаты: «Правила дорожного движения», «Дети имеют право», «Дорожные знаки», «Как 

правильно одеваться» 

Издательство «Учитель» 

Серия «Культурно-гигиенические и трудовые навыки»: «Культурно-гигиенические и 

трудовые навыки. 3-4 года»,  

Серия «Развивающий игровой комплект»: «Правила дорожного движения . 3-5 лет», 
Плакаты: «Правила безопасности дома и в детском саду» 

Издательство «Карапуз» 

Серия «Беседы с ребенком»: «Безопасность на дороге» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

https://www.labirint.ru/series/32366/


• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка» 

• Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»-.; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности», 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». Серия «Откуда что берется?»: «Автомобиль» 

Плакаты : «Воздушный транспорт» , «Водный транспорт», «Спецтранспорт», «Очень 

важные профессии», «Строительные машины», «Городской транспорт» 
Издательство «Учитель» 

Серия «Тематические плакаты»: «Хлеб всему голова» 

Формирование элементарных математических представлений 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Птицы жарких 

стран», «Зимующие птицы» 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты», «Грибы», 
«Насекомые», «Морские обитатели», «Погодные явления», «Деревья и листья», «Кто всю зиму 

спит?», «Хищные птицы», «Садовые цветы», «Полевые цветы», «Этого не следует делать в лесу» 

Картины из жизни домашних животных: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья споросятами»; «Собака со щенками», «Курица с цыплятами», «Корова с 

телятами» 

Серия «Мир в картинках»: «Грибы», «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Птицы средней полосы», «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые», «Явления природы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа», «Времена года» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

С.Н. Николаева. Картины из жизни диких животных . Бурый медведь. С.Н. 
Николаева. Картины из жизни диких животных . Заяц-беляк. 

Издательство « Карапуз» 

Серия «Беседы с ребенком»: «Освоение космоса» 

Издательство «Учитель» 

Серия «Наглядно-тематический уголок в ДОУ»: «Календарь погоды.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

https://www.labirint.ru/series/30606/


Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один 

— много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Веселый алфавит»; «Алфавит в картинках»; «Таблица слогов». 
 

Издательство Творческий дом « Сфера» 

Серия « Беседы по картинкам»: Развитие речи детей 3-4 лет. Части: 1-3 

Издательство «Учитель» 

Серия «Наглядно-тематический комплект»: «Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка. » 

Издательство «Детство-Пресс» 

Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ»: Картотека портретов детских 

писателей. Краткие биографии. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Работы современных мастеров»; «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», « 

Полхов Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов Майдан. Работы современных 
мастеров»; «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Работы 

современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Музыкальные 

инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты. Эстрадно-симфонические» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Народное искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; « Каргопольская игрушка», « Золотая хохлома»,«Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; « Полхов-Майдан» «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 
Издательство «Учитель» 

Серия «Демонстрационные дидактические карты »: «В мире музыки. 2-4 года» 

Издательство Творческий дом « Сфера» 

Серия «Сфера картинок»: «Музыкальные инструменты» Плакаты Серия 
«Сфера картинок»: «Музыкальные инструменты» 

Образовательная область «Физическая культура» 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 



Электронные образовательные ресурсы к Основной образовательной 

программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения«Детский сад № 21» 

Содержание 

1. Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) -издательство»Учитель», 2016 

Комплект из 

3-х дисков 

 

ФГОС ДО: Перспективное планирование 

2. Н.А.Атарщикова, Е.В.Горюнова Перспективное планирование 

образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под 

ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Младшая группа 
(от 3 до 4 лет)-издательство»Учитель»,2016 

Диск 

ОО «Познавательное развитие» 





 
3.5 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогическими работниками,  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации 

или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием 

на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации программы созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за 

счет средств Организации. 

 

3.6 Режим и распорядок дня в дошкольных группах. Учебный план. Календарный учебный 

график. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 



своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 

затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

 

 

 



 
Режим дня воспитанников МБДОУ «Детский сад №21» на 2022-2023 учебный год  

 /холодный период/ 

Организация жизни детей Младшая группа №1 

(12 ч.) 

Младшая группа №2 

(10,5 ч.) 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, дежурство. 

Самостоятельная деятельность 

6.00-7.40 7.00-7.40 

Утренняя гимнастика 7.40-7.50  

(10 мин.) 

7.40-7.50  

(10 мин.) 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

7.50-8.20 7.50-8.20 

Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Организованная образовательная деятельность 8.50-9.05 

9.15-9.30 

 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

 

Игры самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с воспитанниками 

9.40-10.30 9.40-10.30 

Второй завтрак. 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40-11.50 10.40-11.50 

Организованная образовательная деятельность   

Игры, самостоятельная деятельность - - 

Физкультурное занятие на воздухе. - - 

Возвращение с прогулки. 11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед.  12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20-15.00 12.20-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры. 15.00.15.10 15.00.15.10 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность - - 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.00-18.00 16.00-17.30 

Уход детей домой 18.00 17.30 

 

 Календарный учебный график 
 

Режимработыучреждения 12 часов(с 6.00 до 18.00) 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов); 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год С01.09по 31.05 36 недель (без учета каникулярного 

времени) 

I полугодие С01.09 по 28.12 17 недель 

II полугодие с 09.01 по31.05 19 недель 

Объем еженедельной образовательной 

нагрузки ОД 1 половина дня 

с 2 до 3лет с 3 до 4лет с 4 до 5лет с 5 до 6 лет с 6 до 7лет 

45 мин 2 час30 мин 3час 20 мин 3 час 45 мин 7 час 30 мин 

Объем еженедельной образовательной 

нагрузки ОД 2 половина дня 

с 2до3лет с 3 до 4лет с 4 до 5лет с 5 до 6 лет с 6 до 7лет 

45 мин - - 50 мин - 

Всего в неделю 1 час 30 мин 2 час 30 мин 3 час 20 мин 5 час00 мин 7 час 30 мин 

Минимальный перерыв между ОД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 



Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

ООП дошкольного образования 

3-4 

неде 

ля 

мая 

Проведение мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП 

предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. Обследование 

проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Каникулы. 

Сроки/даты 

Количество каникулярных недель/ праздничных 

дней* 

Зимние каникулы с 28.12 по 08.01 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06 по 31.08 13 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11 1 

Новогодние праздники с 01.01 по 08.01 8 

Рождество Христово 07.01 1 

День защитников Отечества 23.02 1 

Международный женский день 08.03 1 

Праздник Весны и Труда 01.05 1 

День Победы 09.05 1 

День России 12.06 1 



Образовательная деятельность 
 Вторая группа 

Раннего возраста 

2-3 года 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная  к 

школе группа 

6-7 лет 

Срок начала образовательной 

деятельности 

01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 

Зимние каникулы 28.12. по 08.01. 28.12. по 08.01. 28.12. по 08.01. 28.12. по 08.01. 28.12. по 08.01. 

Летняя оздоровительная 

работа 
 

с 01.06 по 
31.08 

 

с 01.06 
по 31.08 

 

с 01.06 по 
31.08 

 

с 01.06 по 
31.08 

 

с 01.06 по 31.08 

Сроки окончания 

образовательной деятельности 

31.05. 31.05. 31.05. 31.05. 31.05. 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная образовательная 

нагрузка ОД 

10 10 10 13 14 

Максимальное 1х9 мин. 2 × 15 2 × 20 1х25 мин. 3х30 

количество и  мин. мин. 1х20 мин.  

продолжительность      

ОД      

1 половина дня      

Максимальное 1х9 мин. - - пн. вт. чт. - 

количество и    1х25 мин.  

продолжительность      

ОД      

2 половина дня      



Объем ежедневной 

образовательной нагрузки ОД 

18 мин. 

9 мин. в 1 

половину дня, 

30 мин 40 мин. Ст.гр.№ 1 чт,пт. 
45 мин. пн.,вт.,ср. 70 

мин./ 
Ст.гр.№ 2 Ср., пт., 45 

мин Пн, вт, чт 70 мин 

90 мин. 

 9 мин. во 2    

 половину    

 дня    

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки ОД 1 пол. 

дня 

45мин. 2 часа 30 мин. 3 часа 

20 мин. 

3 ч.45 

мин 

7 час.30 мин 

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки ОД 2 пол. 

дня 

45мин. - - 1 час 15 мин. - 

Всего в неделю 1 час 30 мин. 2 часа 30 мин. 3 часа 20 мин. 5 часов 7 час.30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план работы (ОД) с воспитанниками от 3 до 7 лет 
 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

развития 

Виды деятельности и 

культурных практик 

ООД Периодичность (в неделю/в год) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Физическая культура в помещении 2/108 2/108 1/36 1/36 

Физическая культура на прогулке 0 0 1/36 1/36 

Физическая культура (плавание) 1/36 1/36 1/36 1/36 

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи 1/36 1/36 2/72 2/72 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/36 1/36 1/36 2/72 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением 

0,75/27 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Ознакомление с 
миром природы 

0,25/9 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

0 0 0,5/18 0,5/18 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 
деятельность 

Развитие эмоционально-личностной сферы и 
коммуникативных навыков 

0 0 0,5/18 0,5/18 

Итого 10/360 10/360 13/468 14/504 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

0 0 0,5/18 0,5/18 

Итого: по обязательной части /части, формируемой участниками ОО 10/360 10/360 13/468 14/504 



Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики  

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности  

30 июля: День Военно-морского флота  

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 



10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности младшего 

дошколього возраста 

тема Развернутое содержание работы период 

День знаний 

 

 Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения  между детьми. 

1 неделя 

сентября               

Зеленый, 

желтый, 

красный 

Закреплять и систематизировать  знания детей о правилах дорожного 

движения: переход улицы, знание о светофоре. 

 

2  неделя 

сентября 

Осень   Расширять  представления детей об осени, о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

3 неделя 

сентября 

Наш детский 

сад 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму  

4 неделя 

сентября 

Ребенок в 

мире музыки 

Приобщение и формирование положительного отношения к 

музыкальному искусству. 

1 неделя 

октября 

Я и моя семья  Развивать представления о своей семье. 2 неделя 

октября 

Мой дом, мой 

город 

Развивать интерес, гордость к родному краю, его истории, природе, 

богатствам.  

3-4 

неделя 

октября 

Родной край Развивать интерес, гордость к родному краю, его истории, природе, 

богатствам.  

1 неделя 

ноября 

Я вырасту 

здоровым  

Формирование представлений о физическом образе самого себя и 

сверстника 

2 неделя 

ноября 

 День матери Воспитание любви к матери 

 

3-4 

неделя 

ноября 

Как на 

тоненький 

ледок 

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности.  

1-2 

неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

3-4 

неделя 



декабря 

Зимушка - 

зима 

 Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта.  

2 неделя 

января 

Народные 

промыслы   

Дать детям первоначальные представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию культуры русского народа.  

3-4 

неделя 

января 

День доброты Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 1 неделя 

февраля 

Мир вокруг 

меня 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

 

2-3 

неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Формирование  представлений о Российской армии,  о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

4 неделя 

февраля 

 

8 марта Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать 

им, заботиться о них. 

1 неделя 

марта 

Народная 

игрушка 

 Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

2 неделя 

марта 

Мир театра  Приобщение и формирование положительного отношения к 

театральному искусству  

3 неделя 

марта 

День птиц Продолжать формировать представлений о птицах, их  характерных 

признаках: окраска, поведение, пение, питание. 

4 неделя 

марта  

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях, расширять представления о 

простейших связях в природе.  

1неделя 

апреля 

день детской 

книги 

Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного 

отношения к книге. 

2 неделя 

апреля 

День Земли и 

водных 

ресурсов 

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источникам 

жизни и здоровья человека. 

3 неделя 

апреля 

Разговор о 

правильном 

питании 

Знакомить детей с элементами правильного питания. 

Формировать  первичные представления  о полезных и вредных 

продуктах питания 

4 неделя 

апреля 

Праздник 

весны 

Расширять представления детей о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к их деятельности. Создание весеннего настроения. 

1-2 неделя 

мая 

День семьи Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

3 неделя 

мая 

Я и мои 

друзья 

Формирование представлений о физическом образе самого себя и 

сверстника. 

4 неделя 

мая 



Что нам лето 

принесет  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Формировать представления о 

безопасном поведении в природе 

Летний 

период 

 

4. Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 



№ 61573); 

‒ Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд.,перераб — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

‒ Устав МДОУ; 

‒ Программа развития МДОУ; 

. 

Для реализации Программы ДОУ использует следующие формы работы с 

воспитанниками: 

 

-Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» :словесные, 

дидактические игры, проблемные ситуации, совместные игры, доступная трудовая 

деятельность, праздники, досуги, беседы , чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением, наблюдения, игровые упражнения, рассматривание, 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры.. 

 

-Образовательная область «Познавательное развитие»: игровые упражнения, 

проблемные ситуации, сюжетно-ролевые и дидактические игры, интерактивные игры, 

чтение. наблюдения, беседы, рассматривание иллюстраций, коллекционирование, 

проектная деятельность, исследовательская деятельность и экспериментирование, 

посильный труд совместно с воспитателем, экскурсия по территории детского сада 

(экологическая тропа). 

 

-Образовательная область «Речевое развитие»: речевые упражнения, игровые 

ситуации, дидактические и словесные игры, чтение, беседы, рассматривание картины, 

решение проблемных ситуации, диалог со сверстниками, сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, сочинение сказок, проектная деятельность, разучивание стихов. 

-Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

рассматривание эстетически привлекательных предметов, индивидуальные 

упражнения ,организацию выставок, слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, экспериментирование, совместное пение, рисование, 

разукрашивание, обследование ,лепка , изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр , строительная игра ,экспериментирование, дидактические игры, 

коллекционирование. 

 

-Образовательная область «Физическое развитие»: подвижные игры, игровые 

беседы с элементами движений, игровые упражнения под текст и музыку , игры 

имитационного характера, беседы, проблемные ситуации, праздники, развлечения, 

физкультминутки , гимнастика(утренняя, бодрящая). 

С детьми работает квалифицированный педагогический коллектив из 23 человек: 

-11 педагогов имеют высшее профессиональное образование; 
-19 педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории; 

Каждые три года все педагоги повышают профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации. 





 


