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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Актуальность 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста является 

одной из наиболее актуальных проблем современных научно-практических дискуссий. Социально-

коммуникативное развитие дошкольника необходимо рассматривать как результат влияния многих 

факторов, как внутренних, так и внешних. К внешним факторам можно отнести систему норм, правил и 

требований общества и ближайшего окружения ребенка. А внутренним фактором выступает процесс, 

идущий в соответствии с внутренними предпосылками: возрастными и функциональными возможностями 

ребенка, благодаря которым осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного содержания. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия социальных отношений, 

которые ему предоставляются ближайшим окружением. Развивающая среда без активной позиции 

взрослого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, 

социального опыта не несет. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного 

предшествующими поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими 

людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются 

собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер. 

- познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). Познание – воспроизведение в сознании 

(индивидуальном и коллективном) характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - 

одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста; 

- речевое развитие детей дошкольного возраста включает овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Стратегия современного обучения родному языку 

заключается в его направленности не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а 

на воспитание и развитие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и 

способностей, на овладение культурой речевого общения и поведения.  

- художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусств, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
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- задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образовательном 

пространстве, именно поэтому, физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое 

место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

 Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

5. Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №354 г.Челябинска». 
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2. Цели и задачи программы: 

Цели: 
1. Сохранять и укреплять здоровье детей и сформировать у них привычку к здоровому образу жизни  

2. Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка 

3. Обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства. 

Задачи: 

Для достижения целей ФГОС в данной программе необходимо решаются следующие задачи: 

1. Обеспечивать охрану здоровья; 

2. Способствовать физическому развитию; 

3. Способствовать физиологическому развитию; 

4. Способствовать становлению деятельности; 

5. Способствовать становлению сознания; 

6. Закладывать основы личности; 

7. Создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

8. Создавать условия для творческого самовыражения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном 

влиянии педагога на ребенка. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависит уровень общего развития, которого достигает ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка 

Содержание данной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все предложенные в ФГОС образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 
 

В данной рабочей программе дополнительно используются парциальные программы и авторские 

методики: 

 «Примерный план образовательной работы воспитателя дошкольного образовательного учреждения». 

Авторы: Едакова И.Б.  и другие педагоги ЧИППКРО, кафедра дошкольного образования.  

 «Наш дом - природа», Н. А. Рыжова; 

 «Наш дом - Южный Урал», Е.С. Бабунова; 

В основу программы положены принципы, отражающие гумманистические установки: 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 создание условий для развития его индивидуальности; 

 обеспечение психологического комфорта; 

 наличие «свободного педагогического пространства» для проявления индивидуальной активности, как 

воспитателя, так и ребенка; 

 взаимодействие воспитателя с ребенком по типу субъект-субъектного общения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования фиксирует совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию.  
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Характеристика особенностей развития детей второй младшей группы дошкольного возраста. 

«Я сам!»: 3—4 года 

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

начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — 

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

намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены 

применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции 

детей сильны, но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных 

эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками 

по поводу обладания игры, строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок 

не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала 

башня из кубиков, которую он строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем 

на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они 

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

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и со- 

вершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные 

признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) 

появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно 

разделить предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником 

сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, 

которые образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт 

трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как недостаток внимание. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их внимания 

на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый 

стандартизированными способами, не превышает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-

прежнему зависит от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут 

сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в 

присутствии взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобадать узнавание. Объём 

памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, 

событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более 

сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 

различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с 

именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений 

увеличивается, появляются сложные предложения. В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна 

особенность. Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение 

для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, 

строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на 

словах. В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко 

не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 
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Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о них и образами 

во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на 

реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в 

данный момент.  

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. Целеполагание. На 

четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее представлять себе результат, который он 

хочет получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата. Очень важно отметить, что 

цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических побудителей и 

биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой 

усилиям малыша. Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, 

это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. Оценка 

результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше три кубика, кое-как 

уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, 

приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок 

начинает стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у 

них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», который 

вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ 

деятельности и наслаждаясь своим умением. Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе 

интерес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления 

ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. Таким образом, если в прошлом году ваша задача 

была расширить поле собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать 

практическими средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его веру в 

свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему строить 

обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное 

мышление определяет отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. Полученный опыт должен получить своё речевое оформление 

через понятия — прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и 

профессионального внимания педагога. Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё 

не может полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет 

судить о действительном уровне сформированности того или иного представления малыша, поскольку остаётся 

неясно, кроется ли проблема в несформированности представления или же в речи. Педагог может расширять 

используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и 

полных ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения 

мыслительных операций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка на развилку, 

где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной компетентности, 

способствуют формированию представлений о самих себе как о могущих и умеющих. Не случайно дети, 

которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то 

научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в приёмах 

образовательной работы. 
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Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением 

в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть 

смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. 

У него в сознании появилось то ядро, к которому он может относить различные характеристики — мальчик, со 

светлыми волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие 

менее нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети 

данного возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь 

убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. Мы — помощники и защитники. Очень 

важно реализовывать данную потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты 

личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — 

помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и 

другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать искусственно. 

Почему? Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо 

создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, 

связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на 

помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются к 

их содействию. Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку 

пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно 

также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает чувство 

общности и сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию 

откликаться на просьбы о помощи. Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 

практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как 

конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить 

видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых персонажей.  

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это 

означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности.  

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для 

малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего 

партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным 

испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная деятельность. У 

ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. 

Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же «самостоятельных 

граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто наталкивается на 

противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для 

игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и их 

речевые возможности явно недостаточны для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В 

результате возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с 

воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в 

этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. Основная самостоятельная 

деятельность детей — игра — носит на данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро 

распадаются. Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 

советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким образом, чтобы количество «рабочих» 

мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало 

число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). Ещё одной возможной причиной конфликтов 

может быть ревность к вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия 

малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в 



10 
 

этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, 

впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также 

склонен заимствовать игровой опыт других детей и подражать им. И наконец, начинают появляться 

индивидуальные симпатии. Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования 

к организации групповой жизни. 
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3. Целевые ориентиры образовательного процесса во второй младшей группе в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

-деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности». 

Промежуточные результаты: 

3-4 года 
Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о 

театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 
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 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 

дома. 

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

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к 

собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

Промежуточные результаты: 

3 – 4 года 
Сенсорное развитие: 
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 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–

неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с 

произведениями детской литературы,  

Промежуточные результаты: 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

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

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

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

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. 

Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что звуки в 

слове произносятся в определенной последовательности; 

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук»; 

  формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

 обогащать активный словарь;  

  способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 содействовать развитию речевого творчества;  

  развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

  знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

  формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

  формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 



15 
 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.» 

Промежуточные результаты: 

3 – 4 года 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов).  

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

Приобщение к словесному искусству: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, 

явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 

прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы 

для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и 

форму. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.); 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя 

приобретенные навыки и умения. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиене. 

Промежуточные результаты: 

3 – 4 года 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает 

необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 
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 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием 

в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в содержательном разделе рабочей программы представлены:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 

развитие);  

 способы и направления поддержки детской инициативы;  

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

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

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной образовательной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

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

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

3. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

5. Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Конкретизация задач: 

3–4 года 
Развитие игровой деятельности: 

 развивать умение принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

 способствовать объединению нескольких игровых действий в единую сюжетную линию; отражению 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 объяснять важность выполнения игровых правил в дидактических играх; 

 создавать условия для разыгрывания по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 поощрять умения имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимать 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 содействовать становлению умения общаться спокойно, без крика; 

 формировать умения здороваться, прощаться, благодарить за помощь; 

 воспитывать внимательное отношение, умение делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 
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 формировать первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 

слабые; 

 закреплять знание названия города, в котором живет; 

 закреплять знания детей о тех местах в городе, где организуется семейный досуг. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: 

 знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду и дома. 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

 знакомить с элементарными правилами взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

 расширять знания о правилах дорожного движения; 

 формировать умение различать транспортные средства: легковой, грузовой, специальный транспорт. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них 

 формировать умение соблюдать порядок и чистоту; 

 знакомить с источниками опасности дома и в детском саду. 

Развитие трудовой деятельности 

 закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться в определенной 

последовательности; совершенствовать умение самостоятельно выполнять простейшие трудовые 

действия (убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  

труду других людей и его результатам 

 формировать способность довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию 

и т.д.; 

 вызывать чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

человека 

 способствовать проявлению знаний о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знакомить с профессией близких людей. 

 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий городской и сельской местности. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных 

альбома для детей. 

Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования МИПКРО в помощь воспитателям 

разработано пособие «Твоя безопасность» (М.: Просвещение, 2000), включающее конспекты, игры, развлечения, 

забавы. 



20 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие"   

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

2. Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

3. Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

4. Развивать воображение и творческую активность; 

5. Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и Отечеству, 

социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями праздникам, 

6. Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Конкретизация задач: 

3-4 года 
Сенсорное развитие 

 Учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства предметов; 

 Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы по сенсорным 

признакам; 

 Создавать условия для элементарной поисковой деятельности и экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

 Способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию деталей 

строительного материала; 

 Помогать пользоваться простыми способами конструирования: конструированию по образцу, по 

заданию взрослого, по замыслу; 

 Развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять действия 

замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5; 

 Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

 Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве. 

 Создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, днях недели, 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении. 

 Развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал). 

 Побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

 Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных связей и 

зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие" 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» 
1. Формировать навыки владения речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащать активный словарь.  

3. Способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Содействовать развитию речевого творчества.  

5. Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.  

6. Знакомить с книжной культурой, детской литературой. 

7. Формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

8. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте. 

Конкретизация задач: 

3 – 4 года 

 способствовать использованию речи для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 учить отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 формировать навыки использования вербальных и невербальных средств в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 формировать навыки использования в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

 формировать правильное произношение всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

 формировать навыки построения небольших связных рассказов самостоятельно или с помощью 

педагога; 

 формировать навыки использования в речи элементарных формул (вербальными и невербальными) 

речевого этикета  

 способствовать участию в играх драматизациях по мотивам знакомых сказок; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 учить устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. 

Татьяничева и др.); 

 формировать представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

 способствовать правильному пониманию значения терминов «слово» и «звук». 

*Примерный список литературы для чтения детям во второй младшей группе прилагается в разделе 

приложении № 2 

Технологии речевого развития 

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова) 

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного возраста, по 

мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, саморазвитие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе которой 

способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи вербальных и невербальных 

средств.  
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Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе которого он 

обучается вне ситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребенка более ситуативна, 

свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со сверстниками обеспечивает ребенку 

развитие подлинной детской речевой самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию диалогической речи детей 

дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без установления диалогических отношений, без 

формирования инициативной и активной ответной позиции, партнерских отношений, овладение диалогом 

невозможно без освоения языка и средств невербальной коммуникации, без воспитания культуры речи. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения выступает 

«несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каждый сценарий 

активизирующего общения предусматривает возможности решения разнообразных задач речевого 

развития дошкольников – развитие лексической стороны речи, формирование грамматического строя 

языка, воспитание звуковой культуры речи и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования методики развития 

речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игровые задания и проблемные ситуации 

нацелены на активизацию общения детей друг с другом, стимулируют инициативную непроизвольную 

речь детей. 

В каждом сценарии главным является «не учебная» мотивация детской деятельности – дети не 

учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать игрушку, а придумывают про нее 

загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких форм работы, «не дисциплинарные» приемы 

привлечения и удержания внимания детей обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному языку 

обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со сверстниками, но и помогает 

решить разнообразные задачи развития детской речи. 
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2. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искусства:  

 развивать эстетическое восприятие детей; 

 формировать элементарные представления о видах искусства (изобразительного, музыкального, 

художественной литературы, фольклора); 

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к миру природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое неживое, приятно-

неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-фантазия); 

пространство и время (движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт детей. 

Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-

модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и явлений в 

различных видах изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов изобразительной 

деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать осваивать новые, по 

собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные художественные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической деятельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие сюжета. 

Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

 Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в самовыражении. 

Конкретизация задач: 

3-4 года 
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 Поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе эмоционально 

содержательного восприятия доступных произведений искусства или наблюдений за природными 

явлениями. 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

 Способствовать готовности детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

 Способствовать развитию интереса к занятиям изобразительной деятельностью.  

 Содействовать формированию умения в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Способствовать созданию как индивидуальных, так и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 Содействовать экспериментированию и созданию простейших изображений красками, 

карандашами, а также с помощью глины, пластилина, готовых аппликативных форм. 

 Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в собственных 

рисунках, находить сходство с предметами и явлениями. 

 Способствовать развитию умения проявлять эмоциональное отношение к процессу деятельности и 

сюжету; создавать яркие образы. 

 Помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ рисования или создания 

образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер и фон листа бумаги и т.п. 

 Развивать умение у детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их расположение, 

соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу приобретённых в одном виде 

деятельности навыков в другой. 

 Содействовать ознакомлению детей с обобщёнными операциями конструирования из бумаги 

(сминание, скручивание, разрывание). 
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3. Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

1. Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня ежедневной 

двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

2. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, 

общую выносливость; 

3. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с правилами; 

4. Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта;  

5. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретизация задач: 
3-4 года 

 Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

 Создавать условия активного бодрствования. 

 Поддерживать хороший аппетит. 

 Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду. 

 Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой 

помощи взрослых); 

 Способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следить за своим внешним видом; 

 Вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

 Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Развитие физических качеств: 

 Учить энергично, отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 

40 см; 

 Поощрять проявление ловкости в челночном беге; 

 Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

 Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом; 
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 Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

 Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

 Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 
1. Регламентированная деятельность: 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 

 физкультминутки; 

 оздоровительная гимнастика после сна; 

 спортивные досуги. 

2. Частично регламентированная деятельность: 

 спортивные упражнения на воздухе; 

 подвижные игры на прогулке; 

 День здоровья. 

3.Нерегламентированная деятельность: 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни: 

 Занятия на тему «Познай себя»; 

 Словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и навыков здорового 

образа жизни; 

 моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жизнедеятельности; 

 полоскание рта после еды. 
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Здоровьесберегающие технологии, применяемые во второй младшей группе. 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики проведения Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии с программой, 

по которой работает ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить помещение 

2-3 раза в неделю младший 

возраст- 15-20 мин.  

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида 

занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. В 

ДОУ используем лишь элементы спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой, со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно.  

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное время) 

Ежедневно. 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать наглядный материал, 

показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки  

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание помещения, педагогу 

дать детям инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением процедуры 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Гимнастика 

бодрящая или 

оздоровительная 

гимнастика 

Форма проведения различна: упражнения на 

кроватках, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 
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6. Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с другими видами детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы:  

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных задач 

в семье 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при проведении занятий 

познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по впечатлениям 

организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: создание 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением 

образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН  
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Модель образовательного процесса 

 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией 

дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников 5. Авторы поясняют, что «…тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 

абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и 

др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 

детям;  

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное 

обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфики дошкольного 

возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической и средовой составляющим модели 

образовательного процесса. 
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  Структура образовательного процесса: 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

 

 

Структура написания плана: 

 

 

 

Тема недели  Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Групповая 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

деятельность 

Утренний 

отрезок 

времени 

    

НОД     

Прогулка      

Вечер     

НОД      

Вечерняя 

прогулка 
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7. Формы и приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидактические, 

творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Мини-музей 

Тематические выставки 

КВН 

Проекты 

Моделирование 

Игры со 

сверстниками 

– сюжетно-

ролевые, 

дидактически

е, 

театрализова

нные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслужи

вание 

Дежурство  

Совместное 

со 

сверстниками 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Совместная 

со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Эксперимент

ирование 

Наблюдение 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, 

со 

строительны

м материалом 

Игры-

эксперименти

рования 

Игры с 

использовани

ем 

автодидактич

еских 

материалов 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

- 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций  Тематические 

праздники и развлечения 

Просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 
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иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

Образовательные ситуации 

«Секреты линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет плохой погоды», 

Обучающие занятия «Подбери 

палитру», «Волшебная линия», 

«Фигурные отпечатки», 

Творческие проекты: «Выпуск 

детской газеты», «Игрушки со 

всего света», «Родословная моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объектов 

реального и рукотворного мира, 

их обследование. 

Виртуальные путешествия 

Рассказы 

Встреча с интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Индивидуальная работа по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных умений 

Игровые упражнения 

Обследование предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации: «Как 

раскрасить пластилин?», «Какого 

цвета снег?», «Отражение света. Как 

увидеть радугу?» 

Рассматривание чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа по развитию 

зрительного восприятия  

Моделирование  

Игры- экспериментирование  

Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные разговоры 

Виртуальные путешествия 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

Моделирован

ие 

Наблюдение  

Интегрирова

нная детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельность 

-предметную, 

продуктивну

ю, игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивна

я 

деятельность 

Игры – 

сюжетно-

ролевые, 

дидактически

е 

Совместный 

труд детей 

Дежурство 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продуктивна

я 

деятельность 

Самостоятель

ная 

художествен

но-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизаци

я по мотивам 

сказок 

Театрализова

скороговорок,  

чистоговорок 
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Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

Игры-импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации  

Вокально-речевые импровизации: 

Интонационные этюды  

(разыгрывание сценок из жизни 

животных, птиц предметов и 

явлений); 

Перевоплощение в персонажей; 

Исполнение роли за всех 

персонажей в настольном  театре;   

Игровые ситуации  

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -игровые 

композиции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими жестами 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные миниатюры 

Компьютерные музыкально-

игровые программы 

Физкультурные занятия: 

-развлечения; сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

Контрастные ножные ванны), 

Утренняя гимнастика, Упражнения и 

подвижные игры 

нные игры 
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Спортивные упражнения 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Методики и технологии, указанные в данном разделе должны обеспечивать выполнение рабочей 

программы и соответствовать принципам полноты и достаточности 

Технологии развивающего обучения: 

 технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. 

Давыдов), 

 на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 

 на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

 на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 

 на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес  

(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребности с 

включением этапов деятельности: целеполагание, планирование 

 организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

 обучение с учётом закономерностей детского развития 

 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие (ориентировка 

на «зону ближайшего развития ребёнка») 

 ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

  

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования  

(Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества технологий РО и 

дополняет их следующими важнейшими особенностями: 

Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной потребности, но и 

целого ряда других потребностей саморазвития личности: 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта самосовершенствования 

личности, включающая в себя установки на самообразование, на самовоспитание, на самоутверждение, 

самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности 

(технология И.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

 построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

 определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных способностей 

ребёнка; 

 определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством выявления 

и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направленного развития в процессе обучения; 

 организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора (видов 

деятельности, партнёров, материалов и др.) 

 обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности 

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 
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Концептуальные идеи и принципы: 

 теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, основа 

творческой интуиции; 

 взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое взаимодействие; 

 уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

 коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 

 создание условий для проявления и формирования основных черт творческой деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов)  

(коллективные творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

 идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

 идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

 коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание, 

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное насыщение 

жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей; 

 комплексный подход к воспитанию;  

 личностный подход, одобрение социального роста детей. 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий; 

 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых 

и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, игра 

заканчивается, когда результат достигнут; 

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в 

самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие 

мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям; 

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в 

поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 
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Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и 

интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует возрастным и 

психологическим особенностям детского восприятия окружающей действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни 

(путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет расширять 

границы познания ребёнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора 

действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного регулирования 

темпа и количества решаемых обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к прогнозированию 

результата действий; 

 поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером - 

приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования 

самооценки и самоконтроля.  

 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность; 

 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и оригинальность 

точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация его точки зрения 

партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

 неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое 

общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или вещами, а 

взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; ребенок - 

ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность со 

стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизирует его 

познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и высказывания в 

практике; 

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-пространственной среды;  
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 особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 

противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей решения 

поставленной проблемы; 

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 

совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

 завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 

тем или иным образом. 

 

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

 целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений, гуманно-

личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания; 

 построение образовательного процесса на основе следующих гуманных направлений: учиться 

знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, учить без напряжения с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

 признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и обучающегося; 

самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном процессе (60- 90% учебного 

времени); индивидуализация; предоставление права выбора способа обучения; диагностичность; 

контролируемость; отказ от традиционной классно-урочной системы; иная функция педагога 

(организатор, помощник, консультант); эффективность; мобильность; валеологичность; открытость; 

 в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и безопасности 

условий её развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с точки зрения 

реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно характеризовать как педагогику 

сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, 

являющуюся воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той 

или иной мере входящей во многие современные педагогические технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а также 

в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

 обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей; 

 мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

 предупреждение вредных привычек;  

 обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни; 

 конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их 

здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 
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 обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

 обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья;  

 создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья; 

 в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических 

нормативов – Сан ПиНов; 

 организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

 организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, щадящий 

режим в период адаптации и т.д.) 
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Организация и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды 
Образовательный процесс начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды 

в группе дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы 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 меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

экспериментальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение 

и обновление предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию познавательной, 

речевой, двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспитательного 

воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательного отношения к 

окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые доступны детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый 

ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие 

модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

 принцип открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности-динамичности развивающей среды; 

 полифункциональности; 

 принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, открытость 

культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 
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В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные объекты, но и 

естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети наблюдают и ухаживают за 

растениями, во всех группах оборудованы центры экспериментирования, для проведения элементарных 

опытов, экспериментов. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, музыки, театра. 

В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей 

детских высказываний). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонализацию среды 

группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши достижения", «Проектная 

деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: экспериментированием, 

конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принципом 

гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно 

меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

 

Образовательные области Компоненты предметно-

развивающей среды 

Оборудование к уголкам по 

образовательным областям 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-кукольный уголок; 

-больница; 

-парикмахерская; 

-уголок ряженья;  

-уголок уединения. 

 

-Наличие фотографий, символов, 
отражающих жизнь группы, эмоции; 
- Наличие атрибутов, игрушек, 
предметов – заместителей для 
сюжетно-ролевых игр; 
- Наглядная информация для 
родителей; 
- Наличие пособий, сделанных 

педагогами совместно с детьми и 

родителями. 

Познавательное развитие -сенсорный уголок; 
-книжный уголок; 
-уголок дидактических игр; 
-уголок природы; 
-уголок «песок-вода». 

 

-Наличие календарей природы, 
коллекций; 
- Наличие атрибутов и пособий для 
исследовательской деятельности; 
- Наличия материалов для 
сенсорного образования; 
- Наличие наглядного материала, 
игр, пособий для ознакомления с 
окружающим миром; 
- Наличие художественной 
литературы; 
- Наличие материалов по правилам 
безопасности; 
- Наличие дидактических и 

развивающих игр. 

Речевое развитие -учите с нами; 
-уголок речевых игр; 

-Наличие наборов предметных и 
сюжетных картинок, альбомов, 
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-театральный уголок; 
-уголок общения. 

иллюстраций, открыток, фотографий 
по разным темам; 
- Наличие картотеки речевых игр; 
- Наличие разных видов театров 
(пальчиковый, плоскостной, 
теневой, фланелеграф и др.) 
- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр (маски, 

шапочки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-уголок творчества; 

-музыкальный уголок; 

-уголок рисования. 

-Наличие материалов для ИЗО, их 
разнообразие; 
- Наличие литературы по искусству, 
репродукций, открыток и альбомов 
для рассматривания; 
- Наличие конструкторов и 
строительного материала, игрушек 
для обыгрывания; 
- Наличие природного и бросового 
материала 
- Наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, технические 
средства; 
- Наличие дидактических игр. 

Физическое развитие -физкультурный уголок. -Наличие атрибутов для подвижных 
игр; 
- Наличие спортивных игр (городки, 
бадминтон, теннис и др.); 
- Наличие в группе условий для 
проведения закаливания и 
профилактики плоскостопия; 
- Наличие нестандартного 
оборудования, изготовленного 
воспитателями и родителями; 
- Наличие выносного материала для 

проведения подвижных игр на 

прогулке. 

 

* Перечень дидактического материала по всем образовательным областям прилагается в разделе 

приложение № 4 

 

 *Примерный набор игровых материалов и физкультурного оборудования для детей 3-4 лет по всем 

образовательным областям прилагается в разделе приложение № 3 
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8. Мониторинг освоения ООП ДОУ (педагогическая диагностика) 

Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования (Программы) 

заданы как целевые ориентиры. Важно понимать, что они представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

ФГОС подчёркивает, что специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

ФГОС прямо указывает, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

Важные проявления поведения ребёнка, которые показывают ход его социально-коммуникативного 

и познавательного развития. 

Формы диагностики: 

 наблюдение; 

 беседы,вопросы; 

 дидактические игры; 

 продуктивные виды деятельности. 

* Мониторинг освоения программ образовательных областей прилагается в разделе приложение № 1 

Индивидуальные карты 

  

9. Формы и направления взаимодействия с семьёй 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образовательного 

учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного 

уважения и добровольности.  

Цели и задачи взаимодействия с семьёй 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

  повышать психологическую компетентность родителей; 

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим 

приёмам управления поведением детей; 
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  убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста; 

  учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; 

 создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 помогать родителям, правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию ребёнка 

учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это 

нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, 

такта, мудрости. 

 Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области построения детско-

родительских отношений: 

 проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны 

взрослого; 

  способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

  проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего родительского 
поведения. 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги 

в процессе его воспитания и обучения. По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего развития ребенка 

2 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, организационными формами и 

методами социально-коммуникативного развития детей 

3 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам социально-

коммуникативного развития детей в условиях семьи 

4 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей по актуальным проблемам 

социально-коммуникативного развития детей, расширение педагогического 

кругозора родителей 

5 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами социально-

коммуникативного развития детей 

6 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную познавательную деятельность.  

Овладение способами коллективной мыслительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе потребностей ребенка; Достижение 

позитивной открытости по отношению к родителям 

 

* Консультационный материал для родителей прилагается в разделе приложение № 5 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был стабильным, повторяющимся. С 

ребёнком, который привык к определённому порядку, значительно легче взаимодействовать. Он более 

уравновешен и чётко представляет себе последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, 

что позволяет ему заранее настраиваться на следующее занятие. 

Режим дня 2 младшей группы (3-4 года) 

Холодный период  

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30-07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры,  07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Гигиенические процедуры 08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.35 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.35-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

Перерыв, самостоятельная деятельность 09.15- 09.25 

Непосредственно образовательная деятельность 09.25-9.40 

Самостоятельная и совместная деятельность  09.40-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15- 10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный 

труд) 

10.30-12.00 

Гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 14.500-15.01 

Полдник 15.01-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.15 

Занятия по дополнительному образованию 15.15-15.30 

Самостоятельная и совместная деятельность 15.30-16.17 

Гигиенические процедуры 16.17-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Самостоятельная и совместная деятельность 16.45-17.10 

Подготовка к прогулке 17.10-17.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 17.20-19.00 
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уход детей домой 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-06.30  

 

Теплый период 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30-07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика на воздухе 

07.00-08.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Игры, самостоятельная деятельность,  08.35-09.05 

Подготовка к прогулке 09.05-09.10 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.10-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 14.50-15.01 

Полдник 15.01-15.10 

Самостоятельная деятельность, игры 15.10-16.17 

Гигиенические процедуры 16.17-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.45-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-06.30  
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Регламент непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

во второй младшей группе  

 

День недели Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

Понедельник 
Музыкальная деятельность                                                     9.00 – 9.15 

Изобразительная деятельность                                               9.25  – 9.40 

Вторник 

Познавательно-исследовательская                                           9.00-9.15 

деятельность (математика)         

Двигательная деятельность                                                        9.30-9.45 

 

Среда 

Двигательная деятельность                                                       9.00-9.15        

 

Коммуникативная деятельность:                                              9.25-9.40 

Развитие речи.Чтение художественной литературы               

Четверг 

Музыкальная деятельность                                                       9.00–9.15      

Познавательно-исследовательская деятельность                    9.25-9.40                                                                        

                                                                                             

Пятница 
Изобразительная деятельность                                                  9.00 – 9.15 

Двигательная деятельность                                                        9.30  – 9.45 

 

Учебный год начинается с 1 сентября 

С 1 сентября (2 недели) проводится адаптационно-диагностический период 

С 01.01 (1 неделя) – зимние каникулы 

С 15 мая (2 недели) – диагностический период 

31.05 – окончание учебного года 

С 01.06 по 31.08- летние каникулы 

В течение учебного года для воспитанников проводятся праздники, развлечения: музыкальные, 

спортивные, театральные, литературные. В  летний период учебные занятия не проводятся.      

Основная НОД проводятся в первой половине дня по 15 минут, в середине занятия – физкультминутка, 

перерыв между НОД 10- 15 минут.  

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий: 

 дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика; 

 релаксационные упражнения. 

Вторая половина дня – это свободная деятельность по интересам: 

 организуем дидактические игры; 

 беседуем с детьми об искусстве; 

 предлагаем идеи для ручного труда; 

 создаем условия для самостоятельной художественной деятельности детей; 

 используем ИКТ; 

 общаемся индивидуально с детьми в контексте их познавательных интересов; 

 читаем литературу по их желанию; 
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1. Календарно-тематическое планирование 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу.  

Темообразующие факторы: 

реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.); 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 

детям;  

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов) 

на учебный год 
Месяц Тема  Региональный компонент 

Сентябрь  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» 

 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета»  

Мой Челябинск 

«Осень в гости к нам пришла» Красота уральской осени 

Октябрь  «Животный мир»(+птицы, насекомые) Животный мир Южного Урала 

«Народная культура и традиции»  

Традиции и быт народов Урала 

«Наш быт» 

Ноябрь  «Дружба», «День народного единства»  Национальности Урала 

«Моя семья» Моя семья живет на Урале 

«Кто как готовится к зиме» Уральская зима 

Декабрь  «Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Город мастеров» Мастера Урала 

«Новогодний калейдоскоп»  

Январь  Рождественские каникулы  

«В гостях у сказки» Уральские сказки 

Февраль  «Зимние забавы»  

«Быть здоровыми хотим» Спортсмены Урала 

«Наши защитники» Герои Урала 

«Маленькие исследователи»  

Март  «Женский день»  

«Миром правит доброта»  

«Весна шагает по планете» На Урал пришла весна 
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«Азбука безопасности»   

Апрель  «Встречаем птиц» Птицы Южного Урала 

«Волшебница вода»  Мы живем в стране озер  

«Космос», «Приведем в порядок планету» Наш Челябинск будет чистым 

«Праздник весны и труда»  

Май  «День победы» Танкоград 

«Мир природы», «Мир растений» Растения Южного Урала 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие»  

 

 

 

2.  Список методического обеспечения данной рабочей программы 

 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 128 с. 

2. Михайленко И.Я. Организация сюжетной игры в детском саду:пособие для воспитателя/Н.Я 

Михайленко, Н.А. Короткова.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.- 96 с. 

3. Михайленко Н.Я.. Как играть с ребенком?/Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова - М.: Обруч, 2012.-176 с. 

4. Пенькова Л.А., Конново З.П., Малышева И.В., Пыркова С.В. Развитие игровой активности 

дошкольников.Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128 с. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

2. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80с. 

4. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

5.  Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

1. Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка: пособие по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного и мл. шк. возраста на основе традиций отечеств. культуры. М.: Обруч, 2011. 

2. Великой победе посвящается: Праздники в детском саду/ сост. Ю.Е.Антонов.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Соротокина Н.М. История России. Правдивые сказки: учебно-методическое пособие – М.: Обруч, 

2013. 

4. Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к иллюстративно-дидактическому 

материалу для дошкольных образовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 2005. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. –М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007 

2. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы.- М.: Скрипторий 2003, 2012. 

3. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Рыжова Н.А. Воздух вокруг нас: методическое пособие. – М.: Обруч, 2013 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112 с.  

6. Федотова А.М.Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2–7 

лет. М.: Совершенство,2010.  

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для педагогов. М.: 

Владос, 2003. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

5. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

6. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: кн. Для воспитателей дет.сада и 

родителей –М.:Просвещение, 2002 

«Познавательное развитие  
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

2. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: беседы, досуги, рассказы/ 

Т.А.Шорыгина, М.Ю.Парамонова.- М.: ТЦ Сфера, 2011.  

3. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 255 с.  

4. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.- 176 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Знакомим дошкольников с математикой / Авт.-сост. Л.В.Воронина, Н.Д.Суворова. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

– 128 с.  

2. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М. : МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 2 младшая 

группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2016.-64 с. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2005. 

4. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Академия развития, 

2010. 

5. Шиян. О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 112 с. 

«Речевое развитие  
1. Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н., Макарова Н.Ш. Учим ребенка говорить: здоровьесберегающие 

технологии. Методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей/ под ред. Л.Н.Засориной. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

2. Волков Б.С. Волкова Н.В. Учим общаться детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 128 с. 

3. Волков Б.С. Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

128 с. 
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4. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Младшая группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-21с. 

5. Шадрина Л.Г. Фомина Е.П. Развиваем связную речь. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 128 с.   

«Художественно-эстетическое развитие  

Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.  

1. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: кн. Для воспитателей дет.сада и 

родителей –М.:Просвещение, 2002 

2. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой. – М.: ТЦ Сфера, 2011, 

- 128 с. 

«Физическое развитие  
1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с.  

2. Железняк. Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для младших дошкольников с использованием 

стандартного и нестандартного оборудования. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.- 80 с.  

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - 144  

6. Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста: учебное пособие.- Челябинск: Изд-во 

«Челябинская государственная медицинская академия», 2009.  
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Рабочая программа воспитания. 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 

интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания отражено 

в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью образования 

обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий 

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов 

воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в 

сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно - 

деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 

2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

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

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать 

качеству образовательного процесса. 

         Программа воспитания является общим разделом ООП М_ДОУ «ДС №______ г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности М_ДОУ ДС № ____ основываются на понимании того, что 

педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой социальной жизни, 

создающей внешние и внутренние условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное 

предназначение, педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста 

воспитанников, вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в 

своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 

№ 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     базовыми      

национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  
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- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. (См. 

стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей программе 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной 

программе дошкольного образования ДОУ № 000  см стр.00:  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная 

рабочая  программа  воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Ценность 

здоровья) 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
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самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный  

3 – 4 года 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый  

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и сверстниками 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

       Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения   

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения другими 

детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 
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 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту  

3 – 4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

           Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе  

3 – 4 года 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

            Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

      Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» (Ценность здоровья) 

         3 – 4 года  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

           Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность 

труда) 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о 

театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 

слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к 

собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 
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 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

         Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие» (Ценность знания) 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, 

поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

   Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

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

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

         Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 
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 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, 

явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 

прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы 

для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя 

приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

               Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

        3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой деятельности. 

5. рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье всех ее 

членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках семьи, домашних 

животных. 
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Приложение № 1 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» (2 младшая группа) 

№ 

п/п 
Программное содержание сентябрь май  примечание 

1. Развитие игровой деятельности 

1. 

может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя 

    

1.2 

умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения 

людей 

    

1.3 
способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх 

    

1.4 

разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок 

    

2. Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

2.1 умеет общаться спокойно, без крика     

2.2 здоровается, прощается, благодарит за помощь     

2.3 делится с товарищем игрушками     

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

3.1 3-4 года     

3.2 

имеет первичные гендерные представления: 

мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 

слабые 

    

3.3 называет название города, в котором живёт     

3.4 
знает и рассказывает о тех местах в городе, где 

организуется семейный досуг 

    

4. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

4.1 
знаком с элементарными правилами поведения в 

детском саду и дома 

    

4.2 
знаком с элементарными правилами 

взаимодействия с растениями и животными 

    

4.3 
может различить транспортные средства: 

легковой, грузовой, специальный транспорт 

    

4.4 соблюдает порядок и чистоту     

4.5 
знаком с источниками опасности дома и в 

детском саду 

    

5. Развитие трудовой деятельности 

5.1 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

обуваться и разуваться в определенной 

последовательности 

    

5.2 
умеет самостоятельно выполнять простейшие 

трудовые действия (убирает на место игрушки, 
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раскладывает столовые приборы и т.п.) 

5.3 
способен довести начатое дело до конца: убрать 

игрушки, соорудить конструкцию и т.д. 

    

5.4 

проявляет чувство удовольствия в процессе 

выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности 

    

5.5 
способен проявлять знания о разных профессиях 

(повар, парикмахер, водитель и пр.) 

    

5.6 знаком с профессией близких людей     
 

Примечание: отметка «+» или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной работы с 

конкретным ребёнком 
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Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Познавательное развитие» (2 младшая группа) 
 

№ 

п/п 
Программное содержание сентябрь май  примечание 

1. Сенсорное развитие 

1.1 различает и называет основные сенсорные 

эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий и т.п.) 

    

1.2 группирует однородные предметы по 

сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету 

    

1.3 получает удовольствие от 

экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские 

действия 

    

2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструкторской) деятельности 

2.1 знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала 

    

2.2 пользуется простыми способами 

конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами 

построения замысла 

    

2.3 выполняет действия замещения недостающих 

строительных деталей другими 

    

3. Формирование элементарных математических представлений 

3.1 различает и называет понятия много, один, по 

одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов 

    

3.2 сравнивает предметы контрастных размеров 

по величине (длине,ширине, высоте) 

    

3.3 владеет элементарными навыками 

ориентировки в пространстве 

    

3.4 использует элементарные временные 

ориентировки в частях суток и временах года 

    

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

4.1 имеет представления о предметах 

ближайшего окружения, их функциональном 

назначении 

    

4.2 группирует и классифицирует предметы, 

выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал) 

    

4.3 называет названия растений, животных, 

особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения 

    

4.4 способен устанавливать элементарные 

причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы 
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Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной работы с 

конкретным ребёнком 
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Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Речевое развитие» (2 младшая группа) 

 

№ 

п/п 
Программное содержание сентябрь май  примечание 

1 использует речь для инициирования общения 

со взрослыми и сверстниками 

    

2 отвечает на вопросы, касающиеся 

ближайшего окружения 

    

3 активно использует вербальные и 

невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками 

    

4 понимает и правильно использует в речи 

антонимы, синонимы, обобщающие понятия 

    

5 использует в речи простые 

нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами 

    

6 владеет правильным произношением всех 

звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков) 

    

7 способен построить небольшой связный 

рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога 

    

8 пользуется элементарными формулами 

(вербальными и невербальными) речевого 

этикета 

    

9 участвует в играх драматизациях, 

выразительно передавая диалоги персонажей 

    

10 С помощью воспитателя пересказывает 

содержание знакомых сказок 

    

11 эмоционально реагирует на поэтические 

тексты, выразительно их воспроизводит 

    

12 импровизирует на основе литературных 

произведений 

    

13 проявляет интерес к слушанию произведений 

разных жанров 

    

14 адекватно реагирует на содержание 

произведения, поступки персонажей 

    

15 устанавливает легко осознаваемые 

причинные связи в сюжете 

    

16 в понимании содержания литературного 

произведения опирается на личный опыт 

    

17 знаком с произведениями детских писателей и 

поэтов Южного Урала 

    

18 имеет представление о том, что слова состоят 

из звуков, звучат по-разному и сходно, что 

звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности 

    

19 правильно понимание значение терминов     
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«слово» и «звук» 
 

Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной работы с 

конкретным ребёнком 
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Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (2 младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание сентябрь май  примечание 

Приобщение к изобразительному искусству 

 эмоционально реагирует на произведения 

декоративно-прикладного искусства 

    

 эмоционально реагирует на произведения 

книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов) 

    

Приобщение к музыкальному искусству 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует 

характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует 

    

Приобщение к словесному искусству 

 проявляет интерес к слушанию произведений 

разных жанров 

    

 обращается с просьбой прочитать любимые 

сказки, стихи. 

    

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 
 проявляет интерес и бережно относится к 

результатам детского изобразительного 

творчества 

    

 умеет находить в объемном или плоскостном 

изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их 

    

 владеет техническими приемами лепки     

 умеет располагать и наклеивать готовые части 

предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать 

последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму 

    

Развитие конструктивной деятельности 

 знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала 

    

 пользуется простыми способами 

конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами 

построения замысла 

    

 выполняет действия замещения недостающих 

строительных деталей другими 

    

Развитие музыкально-художественной деятельности 

 слушает музыкальное произведение до конца     

 различает звуки по высоте (в пределах октавы     

 замечает изменения в звучании (тихо-громко)     

 поет, не отставая и не опережая других, чисто 

и ясно произносит слова, передаёт характер 
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песни (весело, протяжно, ласково, напевно) 
 допевает мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-

ля» 

    

 умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.) 

    

 различает и называет детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.) 

    

 передающие характер изображаемых 

животных 

    

Развитие детского творчества 

 самостоятельно выбирает цвет материала, 

фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, 

пятнами, штрихами, линиями) 

    

 создает выразительные образы с помощью 

интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения 

    

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по 

образцу 

    

 
Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной работы с 

конкретным ребёнком 
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Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Физическое развитие» (2 младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Программное содержание сентябрь май  примечание 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с 

аппетитом ест; 

    

 редко болеет острыми респираторно-

вирусными инфекциями (2 раза в год) 

    

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

    

 владеет навыками поведения во время еды, 

умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим 

внешним видом; 

    

 охотно включается в выполнение режимных 

моментов и гигиенических процедур. 

    

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 имеет простейшее представление о полезной 

и вредной для здоровья пище; 

    

 владеет элементарными знаниями о правилах 

личной гигиены, важных для здоровья (мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на 

свежем воздухе) о значении сна; 

    

 умеет бережно относиться к своему 

здоровью, здоровью других детей; 

    

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

    

 знает физические упражнения, укрепляющие 

разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

    

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 

    

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 
 энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

    

 проявляет ловкость в челночном беге;     

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

    

 энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

    



68 
 

 проявляет ловкость в челночном беге;     

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 
 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости  

    

 сохраняет равновесие при перешагивании 

через предметы 

    

 может ползать на четвереньках     

 может лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным 

способом 

    

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление 

    

 может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м 

    

 может бросать мяч двумя руками от груди     

 бросает мяч из-за головы     

 ударяет мячом об пол     

 бросает мяч вверх 2–3 раза подряд и ловить     

 может метать предметы правой и левой рукой 

на расстояние не менее 5 м 

    

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 принимает участие в совместных играх и 

физических упражнениях 

    

 проявляет интерес к физическим 

упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное 

время 

    

 проявляет положительные эмоции, 

активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности 

    

 проявляет самостоятельность в 

использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед) 

    

 проявляет самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх 

    

 

 
Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной работы с 

конкретным ребёнком 
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Приложение №2 

Примерный список литературы для чтения детям второй младшей группы 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили - бом! Тили - бом!...», «Как у нашего кота…», 

«Сидит белка на тележке…»,«Ай, качи-качи-качи…»,«Жили у бабуси…»,«Чики-чики-

чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка со сна поднялась», «На 

улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка», «Радуга-дуга…». 

Сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского); «Волк и козлята» (обр. А.Н.Толстого); «Кот, петух и лиса» 

(обр. М. Боголюбской); «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», «Бычок – черный бочек, белые копытца» 

(обр. М.Булатова); «Лиса и заяц» (обр. В.Даля); «У страха глаза велики» (обр. М. Серовой), «Теремок» 

(обр. Е. Чарушина). 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» (англ., обр. С.Маршака); 

«Что за грохот» (пер. с латыш. С.Маршака; «Купите лук» (пер. с шотл. И.Токмаковой); «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» (пер. с чеш. С.Маршака). 

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» (укр., обр. Е.Благининой); «Два жадных медвежонка» (венг., 

обр. А.Краснова, В.Важдаева); «Упрямые козы» (узб., обр. Ш.Сагдуллы); «У солнышка в гостях» (пер. с 

словацк. С.Могилевской); «Лиса-нянька» (пер. с финск. Е. Сойни); «Храбрец-молодец» (пер. с болг. 

Л.Грибовой); «Пых» (белорус., обр. Н.Мялика); «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш., обр. 

Ю.Ванага); «Петух и лиса» (пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой); «Свинья и коршун» (пер. с порт. 

Ю.Чубкова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: К.Бальмонт «Осень»; А.Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры»; А.Плещеев «Осень 

наступила», «Весна»; А.Майков «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась»; А.Пушкин «Ветер, ветер! 

Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко…», «Месяц, месяц!...»; С.Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; 

С.Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Февраль»; К.Чуковский «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Чудо-

дерево», «Черепаха»; С.Гродецкий «Кто это?»; В.Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок»; 

Н.Заболотский «Как мыши с котом воевали»; В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», «Что 

ни страница – то слон, то львица»; К.Бальмонт «»Комарики-макарики»; И.Косяков «Все она»; А.Барто, 

П.Барто «Девочка чумазая»; С.Михалков «Песенка друзей»; Э.Мошкоаская «Жадина»; И.Токмакова 

«Медведь». 

Проза: К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т.Александрова «Медвежонок Бурик»; Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад 

приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался»; М.Зощенко «Умная птичка»; Г.Цыферов «Про друзей», 

«Как не хватает игрушек»; К.Чуковский «Так и не так»; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л.Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет»; Н.Носов 

«Ступеньки»; Д.Хармс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», «Таня знала буквы», «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки «Купание медвежат»; Ю.Дмитриев «Синий шалашик»; 

С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке»; В.Сутеев 

«Три котенка»; А.Н.Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Е.Виеру «Ежик и барабан» (пер. с молд. Я.Акима); П.Воронько «Хитрый ежик» (пер. с укр. 

С.Маршака); Л.Милева «Быстроножка и серая Одежка» (пер. с болг. М.Маринова); А.Милн «Три лисички» 

(пер. с англ. Н.Слепаковой); Н.Забила «Карандаш» (пер. с укр. З.Александровой); С.Капутикян «Кто скорее 



70 
 

допьет», «Маша не плачет» (пер. с арм. Т.Спендиаровой); А.Босев «Дождь» (пер. с болг. И.Мазнина); 

«Поет зяблик» (пер. с болг. И.Токмаковой); М.Карем «Мой кот» (пер. с франц. М.Кудиновой).  

Проза: Д.Биссет «Лягушка в зеркале» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Л.Муур «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду» (пер. с англ. О.Образцовой); Ч.Янчарский «Игры», «Самокат» (пер. с польск. 

В.Приходько); Е.Бехлерова «Капустный лист» (пер. с польск. Г.Лукина); А.Босев «Трое» (пер. с болг. 

В.Викторова); Б.Поттер «Ухти-Тухти» (пер. сангл. О. Образцовой); Й.Чапек «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (пер. с чешск. Г.Лукина); О.Альфаро «Козлик-герой» (пер. с исп. Т.Давитьянц); О.Панку-

Яшь «Покойной ночи, Дуку!» (пер. с румын. М.Олсуфьева); «Не только в детском caдy» (в сокр., пер. с 

румын. Т.Ивановой).  

Примерный список для заучивания наизусть: 

«Пальчик-мальчик…», Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят xopовод…» - 

рус. нар. песенки; А.Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В.Берестов «Петушки»; К.Чуковский «Елка»; 

Е.Ильина «Наша елка»; А.Плещеев «Сельская песня»; Н.Саконская «Где мой пальчик?». 
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Приложение № 3 

 

Образовательная область 

"Социально-коммуникативное развитие" 

3-4 года 

Материалы для сюжетной игры 

С трех лет дети становятся более требовательными к "похожести" игрушек на реальные вещи. 

Игрушки-предметы оперирования начинают обрастать большим числом деталей (увеличивается 

также их тематическое разнообразие), т.е. по параметру внешнего облика игрушки осуществляется 

движение в сторону ее большей реалистичности. Вместе с тем, в соответствии с усложнением игры 

ребенка, условность игрушек по параметрам размера и готовности, напротив, должна усиливаться (это 

могут быть уже игрушки меньших размеров, соразмерные не самому ребенку, а небольшой кукле, по 

отношению к которой осуществляется орудийное действие — ее кормят, катают в машине и т.п.). 

Игрушки-маркеры условного пространства для детей 3-4 лет сохраняют свои характеристики, 

являясь примерно такими же, как и в первой младшей группе. Их состав может быть обогащен 

прототипической ширмой-"прилавком" (имеющей многофункциональное значение — магазина, аптеки и 

пр., в зависимости от расширяющихся детских игровых интересов). Наряду с прототипическим маркером 

многофункционального "транспортного средства" — ширмой-автомобилем, или вместо него, может 

использоваться скамеечка со съемным рулем на одном конце (на ней помещаются "водитель" и пара 

пассажиров). 

Игрушки-персонажи (куклы и антропоморфные мягкие животные) для детей 3-4 лет приобретают 

больше реалистических черт и уменьшаются в размерах (до среднего). Также для этого возраста полезны 

прототипические по облику игрушки-персонажи из известных народных и авторских сказок, 

мультфильмов, детских телепередач (среднего размера — до 10-15 см.), с которыми ребенок может 

разыгрывать соответствующие сюжетные события. Для такой игры необходим набор персонажей (по 

крайней мере, два персонажа) из одного смыслового контекста (например, Филя, Хрюша и Каркуша из 

телепередачи "Спокойной ночи, малыши"; Красная шапочка и Серый волк; крокодил Гена и Чебурашка и 

т.п.). Полезны будут эти персонажи как в виде обычных кукол, так и в виде наручных кукол би-ба-бо, 

плоскостных фигур на подставках (все — среднего размера). 

Полифункциональные материалы практически те же, что и в первой младшей группе. Все большее 

значение приобретают крупные строительные наборы, элементы которых используются как маркеры 

игрового пространства (для обозначения домов для кукол, зверей, для гаражей, зоопарков и пр., в связи с 

расширяющейся тематикой детской игры). 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

Используется тот же принцип, что и в предыдущей возрастной группе, но сюжетообразующие 

наборы становятся более мобильными. Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового 

пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно 

направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Материалы для игры с правилами 

К материалам предыдущей возрастной группы добавляется более разнообразный материал для игры 

с правилами на физическую компетенцию — ловкость, требующие поочередных действий играющих. Это 

настольные наборы типа "Поймай рыбку" и т.п. 

Примерный набор игровых материалов для детей 3-4 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 
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Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.) 
15-20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы опериро-

вания 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 
3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 
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Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 

Маркеры 

игрового пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 

параллепипеды) 
6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через воротца" 1 

"Загони шарик в лунку" 1 

 

Образовательная область 

"Познавательное развитие" 

Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности подбираются 

примерно на тех же основаниях, что и для предыдущего возраста. Часть материалов переходит из первой 

младшей группы, но дети могут открывать новые возможности действия с ними, их группировки, 

упорядочения, соотнесения элементов и целого. Однако большая часть материалов усложняется, по 

сравнению с предыдущей.  

Примерный набор материалов для второй младшей группы 

Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 

5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 4-6 
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крышками разной формы) 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 

части) 

6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными 

формами, разными по величине 

10 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндры, бруски и т.п.) 

2-3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы  1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые) 

1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 2-3 

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 1 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 

элементов) 

1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из 

тканей различной фактуры 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 10 разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

10-15 разные 

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. эффектами 1 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4-6 разные 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 каждого 

наимен. 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-

орудия — совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 

до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 5-6 разные 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 1 
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Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей) 

4 разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) 

15-20 разные 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

2-3 разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой) 

20-30 разные 

 

Образовательная область 

"Речевое развитие" 

Основные направления организации речевой развивающей среды    

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрывается как фактор, 

сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого развития ребенка, поэтому, создавая 

развивающую среду, важно учитывать возрастные особенности детей конкретной возрастной группы, а 

также уровень их речевого развития, интересы, способности и многое другое. 

3-4года: 

- организация общения детей со взрослыми посредством поручений взрослого (образец обращения, 

словесной просьбы и др.); 

- организация контактов со сверстниками (взаимодействие посредством речи в разных видах 

деятельности через образец, подсказ слова или фразы); 

- организация самостоятельного рассматривания детьми книг, картинок, игрушек, предметов для 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений детей об окружающем; 

- организация уголка «интересных вещей» с целью развития активной инициативной речи детей; 

- рассказы воспитателя (с целью совершенствования навыков эффективного слушания). 

В младшем дошкольном возрасте приоритетной линией речевого развития детей является развитие 

инициативной речи. В этом возрасте огромное значение имеет правильная организация общения ребенка с 

окружающими людьми. Речь становится средством общения: развиваются коммуникативные способности. 

Активизируется познавательная деятельность, появляются вопросы, рождается понимание. В этом возрасте 

ребенку нужна помощь, чтобы передавать содержание услышанного. Поэтому основные направления в 

составлении модели речевой развивающей среды для младшего дошкольного возраста заключаются в 

развитии речи как средства общения, формировании умения слушать и слышать, организации 

познавательной деятельности детей. 

Примерные речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

 

 

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

1.Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и 

расширение представлений 

об окружающем. 
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«Времена года», «Детский сад» и т.д. 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Примерные центры по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 

искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь 

красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, 

цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев, 

животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и 

др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, 

композиции). 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства  

и моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и площадей 

родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных, 

выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, 

самолет. 

«Центр 

экспериментирования

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и др. 
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»  

 

Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. 

Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской 

книги» 

Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о 

природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Музыкальные шахматы, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры  

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки. 

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена года», 

«Танкоград». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Урала; 

Занимательная карта распространения уральских промыслов; 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале; 
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Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Газета группы 

Макет детского сада 

Макет улицы, на которой находится детский сад 

 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Примерный набор физкультурного оборудования для второй младшей группы 

 

Тип оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4 см 1 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 2 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 4 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см Диаметр отверстия 

60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  1 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см Диаметр 5-6 см 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная 

(короткая) 

Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Флажок  10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Взаимодействие с семьей 

 

Анкета для родителей «О здоровье детей». 

(Нужное подчеркнуть) 
       1. Часто ли болеет Ваш ребенок? 

  - да 

  - нет 

      2. Причины болезни 

  -недостаточное физическое воспитание ребенка в детском саду 

           - недостаточное физическое воспитание в семье 

  - наследственность, предрасположенность. 

     3. Знаете ли Вы физические показатели, по которым можно следить за правильным развитием Вашего 

ребенка?  

 - да 

 - нет 

 - частично 

     4.  На что, на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать особое внимание, заботясь о здоровье и 

физической культуре ребенка? 

         - соблюдение режима 

         - рациональное, калорийное питание 

         - полноценный сон 

         - достаточное пребывание на свежем воздухе 

         - здоровая гигиеническая среда 

         - благоприятная гигиеническая среда 

         - наличие спортивных и детских площадок 

         - физкультурные занятия 

         - закаливающие мероприятия 

     5. Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы для вашего ребенка? 

          - облегченная форма одежды на прогулке 

          - облегченная одежда в группе 

          - обливание ног водой контрастной температуры 

          - хождение босиком 

          - прогулка в любую погоду 

  - полоскание горла водой комнатной температуры 

 - умывание лица, шеи, рук до локтя водой комнатной температуры 

      6. Знаете  ли Вы, как укреплять здоровье ребенка дома?  

           (да, нет, частично) 

      7. Нужна  ли Вам помощь детского сада?  

           (да, нет, частично) 

 

  Спасибо! Всегда рады сотрудничать с вами в воспитании детей! 
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Консультация «Здоровье всему голова» 

Запомни: 

 Здоровье дороже богатства  

 Здоровым будешь – всё добудешь  

 Здоровье не купишь  

 В здоровом теле – здоровый дух  

Режим приёма, а также дозы лекарственных средств надо обязательно согласовывать с врачом. 

Как повысить иммунитет 

Все процедуры необходимо проделывать с утра до 11.00 в течении 7-10 дней каждый месяц (в один 

месяц по одной процедуре) 

 Настойка элеуторококка (1 капля на 1 год жизни)  

 Сок моркови (50,0г)  

 Сок свёклы (50,0г)  

 «Флорента» - 1 ч.л. на ¼ стакана воды, курс 10 дней («Арго», ул.Шагова,4)  

 «Аевит» (витамины)  

 Рыбий жир  

 Оротат калия (курс лечения 10 дней)  

 100г – дрожжи, 1 ст.л. – сах. песка, 1 ч.л. – какао растопить, добавить 100г тёртого ореха 

(Применять по 1 десертной ложке в день)  

 100г изюма, 100г кураги, 100г грецких орехов, лист столетника перемолоть, добавить 100г 

мёда и сок 1 лимона (Принимать по 1 столовой ложке в день)  

Лук от семи недуг 

Бронхит, сопровождающийся сухим кашлем с трудно отделяемой мокротой, можно лечить тёртым 

луком с мёдом (1:1). Принимают смесь по 1 ст.л. 4 раза в день вои время еды. 

При гриппе свежим соком лука смазывают слизистую оболочку носа или вдыхают его пары через нос в 

течении 2-3 минут 3-4 раза в день. Особенно эффективно это лечение в начале заболевания. Вместо 

указанных процедур можно ставить марлевые тампоны с тёртым луком, закладывая их в каждую ноздрю 

на 10-15 минут 3 раза в день. 

Кашица из запечённого лука способствует созреванию абсцессов, фурункулов и отхождению из них гноя. 

Тёплую кашицу накладывают на фурункул и прибинтовывают. Повязку меняют 2 раза в день. 

Свежий сок лука является хорошим ранозаживляющим средством при гнойных, долго не заживающих 

язвах и ранах. Он способствует ликвидации зудящих высыпаний на коже, угрей и веснушек.  

Сок и кашицу лука используют для укрепления и предупреждения выпадения волос, втирая в кожу головы 

на ночь. Процедуру проводят через день в течении 3-4 недель. 

Грипп 

Грипп – чрезвычайно заразное острое инфекционное заболевание, характеризующееся симптомами 

интоксикации и слабым дыханием верхних дыхательных путей. 

Мы предлагаем наиболее доступные в домашних условиях методы профилактики гриппа: 

 Избегать массового скопления людей  
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 Применять препараты, содержащие витамин С (аскорбиновая кислота ½ драже 3 раза в день 

или сироп шиповника 1 ч.л. 3 раза в день)  

 Смазывание носа оксолиновой мазью  

 Вдыхание паров лука и чеснока  

 Настойка элеуторококка 2 раза в день утром и в обед за 30 минут (1 капля на год жизни 

детей)  

 300г грецких орехов, 300г кураги, 300г изюма, 2 лимона с цедрой пропустить через 

мясорубку. Добавить 300г мёда. Применять по 1-2 ч.л. в день  

 Чеснок натереть на тёрке, смешать с мёдом (1:1). Принимать детям по 1 ч.л., взрослым по 1 

ст.л., запивая водой, перед сном.  

 Смазывать заднюю стенку глотки растительным маслом (оливковым, персиковым, 

абрикосовым, маслом шиповника). Для этого 2-3 раза в день закапывайте масло в нос (половину 

пипетки в каждую ноздрю), после этого сразу же лягте на спину, чтобы масло прошло через полость 

носа и, достигнув задней стенки глотки, смазало её. Достаточно полежать 5-10 минут.  

Ларингит 

Острый ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. В результате голос хрипнет, иногда 

полностью пропадает голос на несколько дней. Беспокоят саднение в гортани, кашель. 

При этом заболевании необходим голосовой покой. В первые 3-4 дня хороший эффект дают ножные ванны 

(1 ст.л. порошка горчицы на 5 литров горячей воды) и согревающие компрессы на область гортани. 

Смочите чистую мокрую тряпочку тёплой водой, наложите её на область гортани, сверху вощённую 

бумагу или часть полиэтиленового пакета, затем слой ваты и всё прибинтуйте. 

Хорошо пить тёплое молоко с содой (1/2 ч.л. пищевой соды на стакан тёплого молока). Для разжижения 

слизи, скапливающейся в гортани и на голосовых складках, рекомендуются ингаляции с пищевой содой. 

Противовоспалительное и успокаивающее действие оказывают ингаляции смесью лекарственных 

препаратов и масел в аэрозольной упаковке «Каметон» или «Ингалипт». 

Фарингит и ларингит 

С наступлением холодов обычно резко увеличивается заболеваемость ОРВИ, гриппом, а 

одновременно и фарингитом, ларингитом. 

При остром фарингите восполняется слизистая оболочка задней стенки глотки. Его первые симптомы: 

ощущение першения, сухости, царапанья в глотке. Может повыситься температура тела. Уменьшить 

неприятные ощущения в горле помогают полоскания йодно-содовым раствором (1/2 ч.л. пищевой соды и 

2-3 капли 5%настойки йода на ½ стакана воды). Полоскать горло 3-4 раза в день. Для полоскания можно 

использовать тёплый отвар листьев эвкалипта (1/2 ст.л. на стакан воды), настойку эвкалипта (10-15 капель 

на стакан тёплой воды) 

Положительный терапевтический эффект дают ингаляции с отварами различных лекарственных растений: 

ромашки, шалфея, липового цвета. 

Горячий отвар налейте в чайник и дышите через бумажную воронку в течении 5-7 минут. Вдох делайте 

ртом, а выдох через нос. 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Изучение отношения родителей  к необходимости обучения детей правилам дорожного движения» 

1. Обучаете ли Вы своего ребенка правилам дорожного движения и культуре поведения в транспорте: 

 Да, регулярно 

 Редко, когда возникает в этом необходимость 

 Нет, с возрастом поймет все сам. 

2. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

 Мой ребенок спокойно стоит на остановке, садится вместе с взрослым в переднюю или среднюю 

дверь, не шумит, если есть возможность – садится на свободное сиденье, не высовывается из окна, не сорит 

в салоне.  

 Мой ребенок бегает и прыгает на остановке, садится в любую дверь, не ориентируется на взрослого, 

пробирается побыстрее к свободному месту, расталкивая других пассажиров, громко разговаривает в 

салоне транспорта. 

3. Считаете ли Вы необходимым обучать ребенка ПДД? 

 Да 

 Со временем он все поймет самo Нет, не считаю.  

4. Кто должен взять на себя ответственность по обучению ребенка ПДД? 

 Только родители  

 Педагоги детского сада 

 Это совместная деятельность педагогов и родителей. 

5. Хотелось бы Вам получить квалифицированную консультацию по воспитанию культуры поведения 

ребенка в общественных местах и на улице? 

 Да   

 Нет в этом никакой необходимости. 

Спасибо за участие. 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Уважаемые мамы и папы! Предлагаем вам ответить на вопросы нашей анкеты. Анкета поможет узнать насколько наши 

дети могут ориентироваться на улицах и дорогах города, и знают ли они правила дорожного движения.  

 

1. Ваш ребенок знает: 

 Название города, в котором живет; 

 Свой домашний адрес, название улицы, номер дома и квартиры, номер телефона; 

 Свой домашний адрес не полностью. 

2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

 Пешком; 

 На транспорте. 

3. Если вам приходится идти пешком и вы с ребенком: 

 Переходите дорогу только по пешеходным дорожкам, ориентируясь на зеленый сигнал светофора; 

 Переходите дорогу по пешеходным переходам, если нет машин, и не смотрите на сигнал светофора; 

 Переходите дорогу там, где вам кажется удобным. 

4. Различает ли ваш ребенок сигналы транспортные и пешеходные? 

 Мой ребенок стоит на месте, если горит красный сигнал светофора и зеленый сигнал для машин; 

 Мой ребенок путает сигнал транспортный и пешеходный, часто ошибается, выбирая момент для перехода 

улицы; 

 Мой ребенок не знает, что существует пешеходный и транспортный сигнал светофора, и ориентируется только 

на мое поведение. 

5. Знает ли ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что они обозначают? 

 Да 

 Нет  

 Затрудняюсь ответить. 

6. Когда вы последний раз показывали ребенку дорожные знаки, пешеходный переход и светофор, и рассказывали, что они 

обозначают? 

 Я делаю это постоянно, когда приходится переходить дорогу или пользоваться транспортом; 

 Я делал это достаточно давно; 

 Не помню. 

7. Какие виды городского транспорта знает ваш ребенок? 

 Автобус 

 Троллейбус 

 Трамвай 

 Такси 

 Метро 

8. Как ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

 Мой ребенок спокойно стоит на остановке; 

 Садится вместе с взрослыми, через переднюю и среднюю дверь. Не шумит, если есть возможность садится на 

свободное сидение. Не высовывается из окна, не сорит в салоне. 

 Мой ребенок бегает и прыгает на остановке, садится в любую дверь, пробирается побыстрее к свободному 

месту, расталкивая других пассажиров, громко разговаривает в салоне транспорта. 

9. Считаете ли вы, что усилия педагогов детского сада по ознакомлению детей с правилами безопасности поведения на 

улице: 

 Будут эффективны только при поддержке с вашей стороны; 

 Будут эффективны без всякой поддержки с вашей стороны; 

 Не эффективны, так как научить безопасности поведения на улице могут только родители. 

Спасибо за участие. 
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Консультация «Почему дети разные?» 

 

Почему дети разные? Почему одни дети ведут себя 

спокойно, а другие неутешно плачут, как только закроется 

дверь за мамой или папой? Почему некоторые дети при 

поступлении в детский сад отказываются играть, не 

вступают в контакт с воспитателем, долго не могут 

освоиться в группе, а другие с первых дней чувствуют 

себя, «как рыба в воде»? Отрыв от дома и близких, 

встреча с новыми взрослыми, незнакомыми детьми могут 

стать для ребенка серьезной психической травмой. 

Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение 

родительской любви, внимания, защиты. Очень важно, 

чтобы этот переход был плавным, мягким, 

бестравматичным. 

Нетрудно заметить, что уже в первые годы жизни дети 

отличаются друг от друга поведением. Одни шустрые, энергичные, другие более пассивные, третьи хотя и 

активны, но медлительны. Идеал большинства взрослых – послушный ребенок. Но не к каждому малышу 

подходит этот эпитет. Драчун и «паинька», «сорви голова» и робкий, боязливый, неумелый, требующий 

постоянной опеки и вполне самостоятельный – вот какие они разные, наши малыши! 

Отчего же зависят индивидуальные особенности детей? В этом важно разобраться! Многое, 

безусловно, решает воспитание. Ребенок не рождается добрым или жадным, послушным или капризным, 

самостоятельным или неумелым. Эти особенности складываются постепенно, под влиянием условий 

жизни и воспитания. Имеет значение и состояние здоровья ребенка. Если малыш ослаблен, много болеет, 

он может стать вялым, раздражительным, капризным. 

Но ведь есть случаи, когда дети растут и воспитываются в одинаковых условиях, в одной семье, 

одинаково здоровы, а ведут себя по-разному. С самого рождения дети отличаются друг от друга 

особенностями нервной системы, накладывающими отпечаток на поведение ребенка. Эти особенности 

сказываются на общей подвижности малыша, быстроте движений, темпе речи, на том, как скоро и легко 

возникают чувства и насколько они сильны. Вследствие этого дети очень рано начинают проявлять себя 

как шустрые или медлительные, энергичные или вялые, более или менее эмоциональные. Один ребенок 

бурно выражает свои чувства: будучи недоволен, громко плачет и столь же ярко выражает радость, 

заливаясь смехом, приходя в восторг. Другой при подобных же обстоятельствах лишь тихонько хнычет или 

добродушно улыбается. 

Тип высшей нервной деятельности очень устойчив и мало поддается изменениям. Однако надо иметь 

в виду, что ярко выраженные представители того или иного типа нервной системы встречаются среди 

детей реже, чем так называемые «переходные». Другими словами, ребенок может проявлять в своем 

поведении особенности, свойственные как одному, так и другому типу. 

Случается также, что истинный тип высшей нервной деятельности как бы маскируется под влиянием 

условий жизни и воспитания. Например, возможно, что ребенок от природы быстрый, подвижный, а его 

флегматичная мама не дает возможности активно двигаться. Постепенно он становится малоподвижным, 

флегматичным. 

Чрезмерная строгость в отношении к ребенку, злоупотребление наказаниями, постоянные запреты 

также могут привести к маскировке типа высшей нервной деятельности, при которой ребенок с сильными 

нервными процессами, подвижный может стать робким, тихим, малоактивным. Однако в первые годы 

жизни типологические особенности проявляются наиболее отчетливо. 

«Уравновешенный ребенок» 
Дети с сильными, уравновешенными нервными процессами, чаще всего настроены бодро, плачут 

изредка и не без существенной (с их «точки зрения») причины, а при ее устранении быстро успокаиваются. 
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У них преобладают положительные эмоции – радость, удовольствие. Сон глубок и продолжителен. Такой 

ребенок легко вступает в контакт со взрослыми, детьми, не боится новых людей, что благоприятствует 

формированию общительности. Однако, если родители, добиваясь послушания, будут запугивать малыша, 

он может стать боязливым, замкнутым, плаксивым. 

«Шустрики» 
У таких детей процесс возбуждения сильнее, чем процесс торможения (условно назовем их 

легковозбудимыми). Особенностью их физического развития на первом году жизни является 

неравномерное увеличение веса по месяцам – то в пределах нормы, то ниже ее. 

При приближении времени кормления такие младенцы обычно проявляют большую нетерпеливость: 

громко и продолжительно плачут. Приняв небольшое количество пищи и утолив голод, может тут же 

уснуть. 

Сон таких детей неглубокий, чуткий. Малейший разговор, даже шорохи в комнате, где спит ребенок, 

могут разбудить его. 

У таких детей обычно легко формируется общительность. Они быстро вступают в контакт с 

незнакомыми детьми, но нередко являются и зачинщиками конфликтов, так как им труднее, чем другим 

детям, сдерживать свои желания и побуждения. Понравилась лопатка, которую держит в руках сосед, тут 

же тянет ее к себе; на бегу толкает кого-то Он и не хотел этого, но его вечная неугомонность делает его 

«без вины виноватым». 

Воспитывая таких маленьких непосед, надо особые усилия направлять на развитие у них выдержки, 

положительных взаимоотношений с детьми и взрослыми, интереса к занятиям, требующим усидчивости, 

устойчивого внимания. Этого можно добиться своей эмоциональностью, искренней заинтересованностью, 

одобрением самых небольших успехов малыша. 

«Мямлики» 
Нервные процессы этих детей характеризуются преобладанием торможения. Они медлительны, 

невозмутимы, благодаря ровному, спокойному поведению не доставляют обычно хлопот. Но некоторых 

взрослых (холериков), которые сами привыкли все делать в быстром темпе, могут раздражать своей 

медлительностью. Ребенку надо помочь преодолеть присущую ему инертность, а не сердиться за 

медлительность. 

Дети этого типа нередко имеют вес, превышающий средние нормы, хороший устойчивый аппетит. 

Едят медленно, обстоятельно. Сон их глубок и продолжителен. А вот активности им порой не хватает. 

Заметив это, взрослые должны чаще побуждать малыша к разнообразной деятельности, к проявлению 

самостоятельности. Не следует делать за ребенка то, что он может выполнить сам, хотя и не так быстро, 

как этого хотелось бы взрослым. Проявите чуточку терпения! Ребенка порадует и подбодрит похвала 

взрослого, одобрение пусть самых малых его успехов. 

Возможно, некоторым взрослым нравятся медлительность и невозмутимость ребенка, и они не 

стараются преодолеть его инертность. Ведь такой ребенок не доставляет много хлопот, в общем-то, это 

удобно! Но следует в таком случае подумать и о его будущем. Пройдет время, малыш подрастет и станет 

школьником. Его медлительность может мешать ему в учении, а неловкость и нерасторопность в играх 

сделают его предметом насмешек сверстников. 

Впечатлительные дети 
Эти дети требуют особого ухода, потому что их тип нервной системы условно называют слабым. Эти 

дети очень чувствительны ко всему происходящему вокруг, они чутко реагируют на настроение 

окружающих, а их собственное настроение отличается неустойчивостью. Самые малозаметные причины 

могут огорчать их и вызывать плач. Если такого ребенка ничто не беспокоит, он приветлив. Радость 

выражает улыбкой или тихим смехом, а будучи недоволен чем-то, хнычет, стараясь привлечь внимание 

взрослых. Это деликатные дети, не требовательные, но остро переживающие малейшие обиды. Они 

быстрее, чем другие утомляются, что особенно заметно у самых маленьких. Сон их неглубок, потому что 

для полноценного отдыха им нужно создавать спокойную обстановку, по возможности исключать шумы. 

Подрастая, такие дети могут чувствовать себя неуютно в обществе сверстников: то кто-то толкнул 

его, то сломал песочный пирожок, то взял формочку. Для других детей это может и не иметь значения: 
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толкнули – он отошел, сделал другой пирожок, взял свою формочку, а нашему малышу – «слабышу» 

небезразлично, он огорчается и старается уединиться. Такие дети более остро реагируют на все новое: 

могут пугаться непривычной обстановки, незнакомых взрослых, большого количества других детей. 

Зачастую именно они трудно и болезненно переносят поступление в ясли или детский сад. К этому 

событию их нужно готовить особенно тщательно. Задача взрослых – помочь такому ребенку войти в 

детское общество. 

Такого ребенка не стоит излишне опекать, так как это только изнежит его, сделает 

неуравновешенным, робким. Подбадривая, поощряя похвалой, надо помогать ему преодолевать боязнь. 

Пусть больше двигается, выполняет поручения взрослых, обращается по их заданию к другим детям и 

взрослым с вопросами и просьбами, приобщается к самостоятельности. Первые успехи окрыляют малыша, 

он становится все смелее и решительнее. 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, но и их 

родителям. Поэтому очень важна совместная работа родителей и воспитателей. Рассказывая воспитателям 

об интересах, привычках своих детей, о состоянии их здоровья, об уровне развития, о том, как спит 

ребенок, любит ли он играть, трудиться, родители способствуют развитию открытых и доверительных 

отношений с педагогами, помогают воспитателю найти индивидуальный подход к ребенку. 

В наших общих интересах добиться того, чтобы ребенок справился с трудностями привыкания к 

новой среде на уровне легкой адаптации и всячески предупреждать и не допускать проявления тяжелой 

адаптации! 
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. 

                               Анкета для родителей «О здоровье детей». 

(Нужное подчеркнуть) 

       1. Часто ли болеет Ваш ребенок? 

- да 

- нет 

      2.     Причины болезни:  

  - недостаточное физическое воспитание ребенка в детском саду 

           -   недостаточное физическое воспитание в семье 

   - наследственность, предрасположенность. 

     3. Знаете ли Вы физические показатели, по которым можно следить за правильным развитием Вашего 

ребенка?  

 - да 

 - нет 

 - частично 

     4.  На что, на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать особое внимание, заботясь о здоровье и 

физической культуре ребенка? 

         - соблюдение режима 

         - рациональное, калорийное питание 

         - полноценный сон 

         - достаточное пребывание на свежем воздухе 

         - здоровая гигиеническая среда 

         - благоприятная гигиеническая среда 

         - наличие спортивных и детских площадок 

         - физкультурные занятия 

         - закаливающие мероприятия 

     5. Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы для вашего ребенка? 

          - облегченная форма одежды на прогулке 

          - облегченная одежда в группе 

          - обливание ног водой контрастной температуры 

          - хождение босиком 

          - прогулка в любую погоду 

  - полоскание горла водой комнатной температуры 

 - умывание лица, шеи, рук до локтя водой комнатной температуры 

      6. Знаете  ли Вы, как укреплять здоровье ребенка дома?  

           (да, нет, частично) 

      7. Нужна  ли Вам помощь детского сада?  

           (да, нет, частично) 

 

  Спасибо! Всегда рады сотрудничать с вами в воспитании детей! 
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                              Анкета для родителей "О здоровье детей" 

 

1.Считаете ли вы,что на первом месте в воспитании ребенка должна стоять задача физического развития? 

2.Согласны ли вы с утверждением медиков и педагогов о том.что осознанное отношение к своему 

здоровью формируется у ребенка в детстве? 

3.Поддерживаете ли вы в квартире "здоровую" температуру 20-22 С? 

4.Есть ли в комнате вашего малыша спортивный комплекс или оборудование(мячи,кегли,обручи и др.)? 

5.Поддерживаете ли вы интерес ребенка к его телу?К организму?Каким образом? 

6.Занимаетесь ли вы в утренние часы гимнастикой?Привлекаете ли к этим занятиям ребенка? 

7.Как вы относитесь к курению,алкоголю,наркотикам? 

8.Что вы делаете для того,чтобы уберечь от вредных привычек своего малыша? 

9.Увлекаетесь ли вы каким-либо видом спорта?Интересно ли это вашему малышу? 

10.Имеете ли вы собственную программу физического воспитания своего ребенка? 

 

                                                             Спасибо за участие. 
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