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1. Общие положения  
 Рабочая программа ( далее – Программа) предназначена для  работы с детьми 3-4 лет 

в младшей группе общеразвивающей  направленности.   
 Программа разработана на основе  Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 38, которая, в свою очередь, соответствует  требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования -  ФГОС ДО, и 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования – ФОП ДО.  

 Программа обосновывает выбор применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательной деятельности  реализации ОП ДО для детей 3-4 лет, что 

позволяет реализовать  основополагающие функции дошкольного уровня образования, а 

именно: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку 

и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места проживания.  
ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других участников 

образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. (ФОП п.10, стр. 3)  

Программа определяет: единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в ГБДОУ детский сад №38, и планируемые результаты освоения 

образовательной программы для детей 3-4 лет  

Части рабочей программы: 

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО и составляет не менее 60% от общего 

объема программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся 

традиции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. Содержание и планируемые 

результаты разрабатываемых в ДОО Программ должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Разделы программы   

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

            В целевом разделе программы представлены: 

– цели, задачи, принципы её формирования;  

–планируемые результаты освоения программы к четырём годам;  

–подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

 Содержательный раздел программы включает: 

– задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

для детей 3-4 лет (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие).  

–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы;  



 

–описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

– описание  способов поддержки детской инициативы; 

– взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

–направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов        

 Организационный раздел программы включает: 

–психолого-педагогические условия реализации программы;  

– кадровые условия реализации программы; 

– организация развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; 

–материально-техническое обеспечение Программы; 

– обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

–примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе с детьми 3-4 лет; 

–режим и распорядок дня  для детей младшей группы 3-4 лет;  

–календарный план воспитательной работы. 

 Срок действия программы – 1 год 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  

  

2.Целевой раздел обязательной части  
2.1.Пояснительная записка  

2.1.1 Цель  и задачи программы: 

 Цель– обеспечение целостной и четкой системы планирования воспитательно-

образовательной деятельности, улучшение образования детей от 3 до 4 лет, что обеспечит 

разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций.   

 Задачи: 

–определить порядок изучения разделов образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

–оптимально распределить время   по темам для реализации задач образовательной 

деятельности по каждой  из образовательных областей для детей младшей группы   

–активизировать познавательную деятельность воспитанников, развить их творческие 

способности 

–отразить специфику региона 

2.1.2. Принципы и подходы к разработке Программы 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка; 

– признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

– работа педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. 

реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка.  

–содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), а также 

педагогических работников  (далее вместе - взрослые) 

2.2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы (ФОП п.15.3.1. стр. 8) 

            К четырем годам: 



 

• ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в 

игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

• ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

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

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 

задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать 

предметы по этим характеристикам; 

• ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

• ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 



 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 

глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

2.3.Описание подходов к педагогической диагностике достижений  планируемых 

результатов. 

 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

     Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы 

как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

• Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

 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. 

 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 



 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

 Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

 Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

2.4. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

2.4.1. Значимые  для разработки и реализации  рабочей программы  характеристики  

2.4.1.1. Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет  



 

 Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 

17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у 

девочек - 100,6 см. 

 Функциональное созревание. В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной 

системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных 

стереотипов. Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. Данный возраст 

характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и 

ассоциативной коры больших полушарий. 

 Психические функции.  

 Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

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

без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго.  

 Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

 Внимание.  В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – 

внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему 

помещениях образовательной организации. 

  Речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.  

 Познание. Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

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

у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если 

перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 

цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать 

формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

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

Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти 

предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  



 

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом 

стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, 

под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлогами и наречиями). 

 В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.   

 Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста,  

с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 

их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь), 

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

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

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

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

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

тепло, дует ветер, идет дождь).  

 На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

 Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

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

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого 

года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

 Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  3–4-летние дети усваивают некоторые нормы 

и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети 

этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а 

обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания 

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций 

взрослого. 

 В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует 

ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  

дети дифференцирует других людей по полу, возрасту, распознают детей, взрослых, пожилых 



 

людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, 

заботу по отношению к детям другого пола.  

 Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания.  

 Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 

хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 

систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

взаимодействия человека в разных сферах жизни. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям.  

 Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. Ребенок 

3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого требованиям 

взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию 

взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет 

простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может 

помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого 

может сдерживать агрессивные реакции. 

 Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет 

стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта  кризиса трех лет.  

 Самообслуживание. У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

 Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 



 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 

года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию 

физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

 Детские виды деятельности.   

 Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным 

содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в 

индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со 

взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли.  Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. 

Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.   В 3-4 года ребенок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над 

товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным 

во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.  

 Продуктивная деятельность. В данный период начинают формироваться продуктивные 

виды деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. 

Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. Интерес 

к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу   работы, происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  схематичны, 

детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  

  Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. В лепке  дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания.  

 В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, 

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

и  величине.  

 Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей по образцу и по замыслу. 

 Восприятие художественной литературы. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. 

соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе).  Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.  

  Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» 



 

при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

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

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

2.4.1.2. Современные факторы, оказывающие  влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка 

 Проблема нормативов развития. Следуя требованиям Стандарта, необходимо 

опираться на данные современных исследований возрастных особенностей детей, 

подтверждающих их разнообразие. Стандарт отказывается от применения жестких нормативов 

возрастного развития и определяет результаты, которых мы стремимся достичь, в форме 

целевых ориентиров. Достижения ребенка, связанные с возрастом, Стандарт определяет как 

«возможные». При этом одни дети могут значительно опережать средние показатели, в то 

время как другие, наоборот, отставать от них.  Педагогам необходимо развивать способность к 

наблюдению и взаимодействию с детьми, адекватной оценке актуального уровня развития 

каждого ребенка и его особенностей,  уметь  принимать профессиональные педагогические 

решения на основе учета всех факторов. 

 Нелинейность развития ребенка. Исследования показывают, что раннее развитие 

детей протекает скачкообразно и включает в себя периоды регресса. Нелинейность развития 

особенно очевидна в первые три года жизни ребенка. В определенные моменты происходят 

резкие фундаментальные перестройки в мозгу, связанные с функциональным созреванием, 

благодаря которым ребенок приобретает возможность использования новых умений и форм 

учения. Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать  регресс не как долгосрочное 

явление, а лишь как кратковременную передышку, демонстрируя ребенку при этом свою 

поддержку и защиту, а прежде всего — веру в его новые умения, является реальной 

поддержкой при развитии его способностей.  

 Проблема «нарушений» в развитии. Нарушения развития часто приравнивают к 

неправильному развитию. Определения «отклонения в развитии», «отклонения в поведении» 

или «неподобающее поведение» с позиций новейших выводов психологии развития являются 

сомнительными. Так называемое отклонение в поведении может быть крайне осмысленным 

поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые обстоятельства 

окружающей среды или на особые трудности в решении задач, стоящих перед ребенком в 

процессе развития. Часто внимательный взгляд показывает, что «неподобающее поведение» в 

неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как дети вынуждены 

приспосабливать свое поведение к тем условиям, в которые они поставлены.  

 Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе. Существуют 

большие различия в темпах развития отдельных детей. На темпы развития влияют 

разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и окружающая среда, поэтому 

крайне важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала индивидуальные особенности 

ребенка. Для достижения максимальной эффективности образовательной программы 

необходимо соотнесение образовательных стимулов с сензитивными периодами развития 

конкретного ребенка. Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно 

следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его 

радует. Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития 

малоэффективно, а иногда даже вредно. Если что-то пробудило любознательность ребенка, он 

по собственной инициативе воспользуется каждым шансом, чтобы получить больше знаний. В 

этой ситуации он сможет собрать воедино мотивацию, концентрацию и выдержку. Успех 

дальнейших шагов в обучении зависит от взрослых, от их внимательности и поведения. 

Педагог, не оставляющий вопросы ребенка без ответа, стимулирует развитие его мышления. 

Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит ориентироваться на норматив 

развития, связанный с его паспортным возрастом. Ориентироваться следует на актуальный 

уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за 



 

ним, областью его интересов и потребностей. Таким образом, педагогическое наблюдение 

становится неотъемлемой частью образовательного процесса, а гибкость в планировании — 

важнейшим принципом, следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный 

образовательный процесс. 

 Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка. На развитие 

ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от дошкольной 

организации, которые должны учитываться при организации образовательной деятельности. К 

их числу, прежде всего, относятся условия:  

– внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический 

статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи;  

– внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой 

живет ребенок и расположена дошкольная организация.  

 Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет 

ребенок, знать об условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства 

характеризуется широким разнообразием и неоднородностью.  

 Биологические факторы в развитии ребенка. Самым первым и значимым фактором до 

появления ребенка на свет является биологический фактор. Биологический фактор находит своё 

развитие во внутриутробном состоянии. Основополагающим показателем выступает 

биологическая наследственность. Наследственность индивидуальна для каждого представителя 

человечества. Родители по наследству передают своему ребенку некие особенности и качества 

личности. Влияние наследственности настолько велика, что она способна формировать 

определенные способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется 

на основе природных задатков. 

 Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству. 

Наукой не выявлено также особых генов одаренности. Однако каждый родившийся ребенок 

обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование которых зависит от 

социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий родителей 

и желания самого маленького человека. 

 Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому 

фактору создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, 

которые делают из каждой человеческой личности индивидуальность. 

 Социальные факторы в развитии ребенка. Социальное развитие является ценным 

опытом  дошкольной жизни. Психологическая готовность малыша к школе во многом зависит 

от того, умеет ли он строить общение с другими детьми и взрослыми, правильно с ними 

сотрудничать. Немаловажно для  ребёнка  является и то, как быстро он приобретает знания, 

соответствующие его возрасту. Социальное развитие ребенка подразумевает под собой ещё и 

процесс усвоения традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. Первые 

элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и 

поведения.   

 Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый результат, 

который с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием подрастающего 

поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи, идеала, к которому стоило 

стремиться, и ради которого стоило жить. 

 Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей идеальной, 

нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение закономерностей 

развития индивида показало, что в равной степени все стороны личности не могут быть 

развиты. Но идеальная цель нужна, она является ориентиром на возможности человека и 

помогает сформулировать задачи воспитания в различных направлениях многогранной 

личности.  

 Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование полноценно 

развитой личности большое влияние оказывает общение с людьми. Именно поэтому 

формированию умения ребёнка находить контакт с другими людьми следует уделять 

достаточно внимания. Для осуществления данного процесса должны присутствовать 



 

определенные социальные факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные 

объекты окружающей среды. К ним относятся:  

• семья, школа, друзья, ближайшее социальное окружение; 

• условия, в которых растет ребенок, средства массовой коммуникации, региональные 

условия и другие; 

• процессы и вещи мирового масштаба: экология, политика, демография, экономика, 

государство и общество. 

 Социализация представляет собой процесс становления личности: постепенное усвоение 

требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, 

которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Первые элементарные сведения человек 

получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения.   

  В возрастном периоде от 3 до 4 лет  малыш уже требует общества: он хочет общаться в 

коллективе сверстников. Ребёнок входит в детскую среду, приспосабливается в ней, принимает 

её нормы и правила, а родители в этом активно помогают. Они подсказывают дошкольнику, как 

нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, хорошо ли жадничать, 

нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, и прочее. 

 Личностный фактор  в развитии ребёнка. Личностное развитие человека происходит 

на протяжении всей жизни. Несмотря на многочисленные понятийные различия, почти все 

психологические теории личности едины в одном: личностью  человек не рождается, а 

становится в процессе своей жизни. Это фактически означает признание того, что личностные 

качества и свойства человека приобретаются не генетическим путем, а вследствие научения, то 

есть они формируются и развиваются. 

 Средства массовой информации. Мощным  инструментом социализации личности 

выступают  средства массовой информации — печать, радио, телевидение. 

Ими осуществляются интенсивная обработка общественного мнения, его формирование. При 

этом в одинаковой степени возможна реализация как созидательных, так и разрушительных 

задач. 

 Фактор всеобщей цифровизации. Современных детей можно назвать 

цифровыми детьми - это все те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых 

приставок, mp3плейеров, видеокамер, сотовых телефонов и других цифровых игрушек.  

 С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются 

с современными высокотехнологичными достижениями. Ребенок познает мир через экран 

монитора. Компьютер становится для него основным источником информации, его другом и 

помощником. Наши дети, благодаря цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют 

рассуждать на "взрослые" темы, смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях 

сюжетной линий, хорошо запоминают все происходящее с героями 

видеороликов. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в 

недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном 

взрослении современных детей.  

 Всё чаще педагоги  дошкольных учреждений «рисуют» портреты современного 

дошкольника, исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный, 

эрудированный, раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком ребенок. 

 Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с развитием 

творческой активности, у наших детей резко снижена фантазия. Современный ребенок нацелен 

на получение быстрого и готового результата путем нажатия одной кнопки. Хотя современные 

дошкольники технически "подкованы", легко управляются с телевизором, электронными и 

компьютерными играми, но строят из конструктора они так же, как их сверстники прошлых 

лет, ни в чем их не опережая. 

 Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял 

действия за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически 

отсутствует рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему 

выстраивать свои стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка 

или действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, то откажется, 

выражая протест, вплоть до агрессии. Дети настойчивы, требовательны, имеют завышенную 



 

самооценку, не терпят насилия, иногда не слышат указаний взрослых. Отмечается их 

врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. У них 

есть проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое плохо, больно, страшно. 

Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материальными 

ценностями.  

 Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени страдает 

связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры отмечают стабильно 

высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1 года до 5 лет, причем 

проблема современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное нарушение 

структурного компонента речи (например, звукопроизношения), а комплексное отставание в 

развитии речевых компонентов.  Если в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался 

только у 4% детей среднего дошкольного возраста, то сегодня специальная логопедическая 

помощь нужна практически каждой группе детского сада. Современные родители меньше, чем 

это необходимо для полноценного речевого развития ребенка, разговаривают со своими детьми, 

мало читают и рассказывают им, а покупая книжки для самых маленьких, больше 

ориентируются на красочность и оригинальность издания, нежели на художественные 

достоинства текстов.  

 Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная ориентация на 

наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, недостаточная развитость 

слухового восприятия и понимания, более низкий уровень речевого развития, Воображение 

является главным новообразованием дошкольного детства, ответственным, по словам Л.С. 

Выготского, за специфическое для данного возраста отношение между ребенком и социальной 

действительностью. Воображение задает социальную ситуацию развития, именно оно 

определяет дальнейший характер познавательного и личностного развития ребенка Основной 

деятельностью, которая обеспечивает наилучшие условия для развития воображения, является 

детская игра во всем многообразии ее форм и видов.  Однако сегодня практически всеми 

психологами и педагогами фиксируется значительное снижение игровой активности детей и 

более низкий уровень развития их игровой деятельности по сравнению с нормами второй 

половины ХХ века.  

 Другим фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, является 

преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. Современные 

родители легко поддаются рекламной информации о возможностях и преимуществах раннего 

развития ребенка посредством зрительных образов и впечатлений. Маленькие дети много 

времени проводят перед телевизором: мультфильмы, «полезные образовательные» 

телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные ролики способны надолго занять 

внимание малыша, освобождая тем самым его родителей от необходимости читать сказки, 

рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро осваивают и несложные манипуляции с 

компьютером: научаются включать его, находить «свои» игрушки, запускать их, управлять с 

помощью нескольких клавиш действиями компьютерных персонажей. Вся эта 

видеоинформация воспринимается детьми легче и быстрее, чем вербальная. Она не требует 

работы воображения, более того, эти готовые образы, яркие и разнообразные, превышают все 

возможности собственного продуктивного воображения ребенка  

 Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в образовании 

современных дошкольников приводит к деформации опыта социального взаимодействия 

ребенка со взрослыми. Компьютерная программа настолько самодостаточна, что позволяет 

ребенку выполнять задания без помощи взрослых, ориентируясь лишь на подкрепление 

правильных шагов или невозможность продвигаться дальше в случае неверных решений. 

Конечно, раскладывание последовательности картинок и рассказ по ним – не слишком 

интересное задание для малышей, однако гораздо более полезное, чем молчаливое 

раскладывание тех же картинок на экране компьютера, подкрепляемое не устным откликом или 

похвалой взрослого, а бесхитростной анимацией. Перед ребенком не стоит задача вычленить 

проблему или трудность, с которой он сталкивается при выполнении данного задания, 

сформулировать свой вопрос к взрослому, услышать и понять объяснения. Методом проб и 

ошибок он ведет молчаливый диалог с «умной» машиной, делая верные или неверные выводы 



 

относительно принимаемых решений. Между тем важнейшим условием благополучного 

психического развития ребенка является его совместная со взрослым деятельность. Именно 

взрослый знакомит ребенка с предметным содержанием окружающих его вещей и явлений, 

именно взрослый открывает ребенку способы взаимодействия с окружающим миром, именно 

ко взрослому обращено развитие познавательной потребности ребенка. Компьютерные игры 

надолго занимают внимание дошкольника, освобождая родителей от необходимости играть с 

ним, читать ему, разговаривать с ним и даже гулять, создавая иллюзию обретения ребенком 

самостоятельности. Это опасная иллюзия, поскольку за такой видимой самостоятельностью 

ребенка кроется отсутствие навыка продуктивного взаимодействия со взрослым, без которого 

станет невозможным полноценное освоение в будущем и учебной программы.  

Современные дети с самого нежного возраста привыкают к готовым образным 

впечатлениям, они не умеют и не испытывают потребности создавать собственные образы, 

придумывать, рассуждать и воображать. Преобладает выраженное снижение интереса детей к 

слушанию книг, слабое понимание и запоминание ими слуховой информации. Зрительно 

воспринимаемая информация становится для современных дошкольников ведущим источником 

познания и психического развития. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера личности 

современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему социальных норм, правил 

поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми – детьми и 

взрослыми. Для современного ребенка, особенно жителя города, природа выступает чуждой, 

неизвестной средой. На сегодняшний день всё в большей степени исчезает естественное 

детское "дворовое" сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со 

сверстниками, усиливается тенденция индивидуализации игры, и, как следствие, социального 

отчуждения детей.  

Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями, является 

повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен для детей 

дошкольного возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны преодолеть 

эгоцентрическую позицию и принять во внимание точку зрения другого человека. Преодоление 

детского эгоцентризма является одним из важнейших механизмов социализации в дошкольном 

возрасте. Приоритет личных интересов в сознании современного ребенка находит свое 

отражение и в таком удивительном, но ставшим нередким явлении, как незнание детьми имен 

некоторых своих товарищей по группе детского сада, а иногда даже и воспитателей. 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом экологической 

обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать лучшего. Ребенок 

может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он находится в 

неблагоприятном социальном окружении.  

 Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в психологическом 

облике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, личностного развития, 

готовности к школе), свидетельствуют о принципиально ином характере его дошкольной 

социализации, нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут вместе с нами, одной с нами 

жизнью, и создание для них специальных психолого-педагогических условий, свободных от 

вредных влияний современности, представляется, по меньшей мере, нереальным, а точнее – 

нелепым и бесполезным. Воспитание в условиях, оторванных от реальных жизненных 

факторов, лишится главного условия своей эффективности – соответствия реальным 

потребностям ребенка, его интересам, стремлениям, желаниям.  

 Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они типичны для 

всех стран. связанных друг с другом общим информационным пространством. Необходимо 

анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в ней новые аспекты и ресурсы, 

которые могут стать источниками полноценного психического и личностного развития 

современных детей.  

 

2.4.1.3. Специфика региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность ГБДОУ детский сад №38 



 

 Климатические: Климат в посёлке Шушары Санкт-Петербурга  близок к умеренно-

холодному климату. Количество осадков в Шушары является значительным, с осадками даже в 

засушливый месяц. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому на 

протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, повышенной  

влажностью воздуха, большым количеством осадков, преобладанием ветров западных 

направлений,  с недостаточным количеством солнечных дней. Продолжительность дня в 

Санкт-Петербурге меняется от 5 часов 51 минуты в зимнее солнцестояние до 18 часов 50 минут 

в летнее солнцестояние. Исходя из климатических особенностей региона, режим дня  

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

– холодный период: составляется режим дня и расписание  занятий на учебный год  с сентября 

по май; 

– летний период:  составляется другой режим дня  с июня по август. В теплое время года 

сохраняются занятия спортивной и художественно-эстетической направленности и 

жизнедеятельность детей преимущественно  организуется на открытом воздухе  

Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и 

предупреждение обострение аллергических реакций.  
 Социальные: Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, 

статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в основную 

образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 
 Экологические:  Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее 

время в Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как 

значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и 

технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В 

образовательную программу учреждения включены оздоровительные мероприятия по  

снижению экологических рисков для здоровья детей: введение в рацион продуктов, выводящих 

из организма тяжелые металлы и прочие мероприятия. 

 Национально-культурные: Санкт-Петербург — город многонациональный. 

Самыми многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов 

появилось множество малочисленных народностей: белорусы, армяне и другие,  поэтому 

одно из приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной 

культурой нашей Родины. При реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Развитие речи», «Познавательное 

развитие» учтены культурные традиции не только русского народа (хотя их большинство), 

но и этнокультуры. 

 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями посёлка Шушары, как ближайшего окружения,  

города Пушкина, города Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через реализацию дополнительной парциальной программы  «Петербурговедение», целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

 Потенциал социокультурного пространства Санкт-Петербурга для воспитания 

детей дошкольного возраста 

  Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых прекрасных европейских городов. 

Часто называемый "северной столицей" России - это не только музей под открытым небом, но и 

просто воплощение последних трехсот лет российской истории.  Именно в его истории и 

культуре заложен огромный воспитательный потенциал.  Какими же должны быть жители 

этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой родной город, любить 

его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя 

настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. 



 

Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

удивительного петербургского сообщества.  

Знакомя дошкольников с Санкт-Петербургом, целесообразно сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 

замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, 

открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, 

становления его творческой индивидуальности. 

   Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу 

каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности  могут принимать 

различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Санкт-Петербург – город-герой. Его жители бережно собирают и хранят свидетельства 

героизма и славы ленинградцев-петербуржцев – ветеранов Великой Отечественной войны, 

блокадников, участников боевых действий новейшего периода истории.   

 Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей  

дошкольного образования 

 

2.4.2. Парциальные программы, цели обучения, воспитания и развития дошкольников, 

целевые ориентиры при реализации парциальных программ  

  

Парциальные 

программы 

Цель Целевые ориентиры 

Г.Т. Алифанова 

«Первые шаги. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» 

– воспитание у дошкольников любви и 

интереса к родному городу, осознание 

ценности памятников культуры и 

искусства; воспитания петербуржца в 

лучших традициях петербургской 

культуры. 

 Основные задачи данного 

направления работы: 

– развитие у ребенка эмоционально – 

ценностных ориентиров через 

осмысление истории культуры СПб в 

контексте российской, европейской и 

мировой культур; 

– социальная адаптация дошкольника, 

сохранение его индивидуальности в 

условиях современного мегаполиса, 

содействие ребенку в освоении 

городского пространства и 

формирование образа своего города 

 Программа «Первые шаги. 

– у детей сформированы  

начальные ключевые 

общечеловеческие ценности;  

– дети имеют начальные  

знания об  истории Санкт-

Петербурга через судьбы 

замечательных петербуржцев;  

– у детей сформировано  

начальное мировоззрение 

через постижение истории 

мировой культуры ;  

– сформированы  начальные  

способности к 

исследовательской 

деятельности, проявляются в 

познавательной деятельности 

навыки культуры мышления;  

– происходит  начальное 

осмысление истории и 

культуры Санкт-Петербурга в 



 

Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» - включает материалы для 

всех видов деятельности: конспекты 

ООД, рекомендации по проведению 

экскурсий; сценарии праздников и 

вечеров памяти, посвященных 

петербургской тематике. 

Широко представлен раздел "Работа с 

родителями". 

контексте всеобщей мировой 

и европейской истории и 

культуры 

 

 

2.4.2. Система оценки результатов освоения  рабочей программы – педагогическая 

диагностика 

 Основой для разработки рабочей программы  (планирования деятельности 

воспитанников в конкретной группе) является педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика в ГБДОУ детский сад №38 осуществляется по методике  

«Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях 

ФГОС ДО». Петрова Е.А., Козлова Г.Г. – СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой. 2015. 

Методика диагностики включает выявление возможностей детей по пяти образовательным 

областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

В основе  диагностики социально-личностного развития дошкольников лежит метод 

наблюдения. По результатам педагогического наблюдения составляется профиль социально-

личностного развития каждого ребёнка на момент  обследования.  Полный перечень 

исследуемых качеств (всего 26 параметров) в соответствии с образовательными областями  

представлен в «Карте социально-личностного развития дошкольников» 

Диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце учебного года. В сложных случаях 

(при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья) возможно дополнительное 

проведение диагностики с целью корректировки индивидуального образовательного маршрута. 

Организация и содержание диагностики представлены в методическом пособии 

«Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в 

условиях ФГОС ДО». Петрова Е.А., Козлова Г.Г. и в локальном акте  «Положение о 

педагогической диагностики в ГБДОУ детский сад №38»      



 

3.Содержательный раздел обязательной части (ФОП п.18.4 стр. 24) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868  
3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям для  детей от 3 до 4 лет  

 

3.1.1. Социально-коммуникативное развитие (от 3 до 4 лет) 
Направления Задачи Содержание 

 

1) в сфере социальных 

отношений: 

 

развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и 

взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить 

правильно их называть;  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При 

общении с детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность 

рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 

поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать).  

      При чтении художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, 

характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и 

поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных 

произведений и мультипликации. 

обогащать представления детей о 

действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, 

близком окружении; 

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

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

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи.   

поддерживать в установлении 

положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

 

 

    Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 

проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга.       

    Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных 

игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от 

общения и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать 

проявление основных эмоций и реагировать на них.  

оказывать помощь в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности; 

 

 

    Способствует освоению детьми простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать и прочее).  

   В совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать 

согласованно, создает условия для возникновения между детьми договоренности. 

приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения 

в ДОО. 

   Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

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

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) в области 

формирования основ 

гражданственности и 

патриотизма 

 

обогащать представления детей о малой 

родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности; 

 

    Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

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

(зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. 

Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868


 

природными явлениями. 

     Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

так далее). 

3) в сфере трудового 

воспитания 

 

развивать интерес к труду взрослых в ДОО 

и в семье, формировать представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений группы 

и участка и прочее) и трудовые навыки; 

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

например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с 

назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее 

было открыть дверь и прочее).  

 

воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

 

 

 

    Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены 

предметы, знакомые ребеёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, 

вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, использует 

дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим признакам, 

моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение простейших 

действий бытового труда. 

приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, 

положительную самооценку; 

 

   Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

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

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

деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы 

одобрения и поощрения ребёнка при правильном выполнении элементарных трудовых 

действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, 

собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

    Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия 

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

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

пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения 

детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, 

поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по 

самообслуживанию. 

    Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук 

детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

4) в области 

формирования основ 

безопасного поведения: 

 

развивать интерес к правилам безопасного 

поведения; 

 

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

правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение 

правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для 

здоровья. 

обогащать представления о правилах 

безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и 

гаджетов, исключая практическое 

использование электронных средств 

обучения. 

 

   Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования 

умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими 

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

ножницы, лекарства, спички и так далее. 

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

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

столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

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



 

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

родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти 

с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать 

о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно 

подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения 

взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется 

желание их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

    Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы 

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

детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления 

формируемых представлений. 

 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение 

детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает 

решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других 

людей 

 

3.1.2. Познавательное развитие ( от 3 лет до 4 лет) 
Направления  Задачи Содержание 

1) Сенсорные эталоны 

и познавательные 

действия: 

 

 формировать представления детей о 

сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

      Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому 

подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и 

закрепляет слова, обозначающие цвет.        Организуя поисковую деятельность, 

конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает 

внимание на постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать 

образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое 

действие.  

     Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками;при 

сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на 

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

выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по 



 

слову. 

2) Математические 

представления: 

 

 развивать умение непосредственного 

попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их 

соотношение между собой; помогать 

осваивать чувственные способы 

ориентировки в пространстве и времени; 

развивать исследовательские умения; 

     Педагог  продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

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

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

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

овладение уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшей группе или удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, 

обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними; 

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

их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе 

(дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве 

от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные 

особенности утра и вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

 

 обогащать представления ребёнка о себе, 

окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам 

семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

 конкретизировать представления детей об 

объектах ближайшего окружения: о 

родном населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и традициях, 

накапливать эмоциональный опыт участия 

в праздниках; 

 педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-положительное 

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

ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в 

диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить за подарки, оказывать 

посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи.  Знакомит с населенным 

пунктом, в котором живет ребёнок, дает начальные представления о родной стране, о 

некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые 

ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, 

двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников ДОО 

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

инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками 

человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не 

расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые представления о разнообразии 

вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, 

маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе 

практического обследования знакомит с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, 

яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

 

4) Природа: 

 

расширять представления детей о 

многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их 

существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и 

деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами 

поведения по отношению к живым 

объектам природы. 

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

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

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

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

глины, камней.  

 

    Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года 

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

состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову).  

 

    Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, 

осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту 



 

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

 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" направлено на приобщение 

детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

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

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

3.1.3. Речевое развитие  (от 3 лет до 4 лет) 
Направления Задачи Содержание 

1) Формирование 

словаря 

 

обогащение словаря: закреплять у детей 

умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по 

назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в 

речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

 

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

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

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

(стул - табурет), объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

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

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

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

действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств 

предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

2) Звуковая культура 

речи 

 

продолжать закреплять у детей умение 

внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность; 

отчетливо произносить слова и короткие 

фразы. 

Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

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

интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое 

внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм 

стихотворения. 

3) Грамматический 

строй речи 

 

продолжать формировать у детей умения 

согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с 

предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; 

существительных в форме множественного 

числа в родительном падеже; составлять 

предложения с однородными членами. 

Закреплять у детей умения образовывать 

повелительную форму глаголов, 

использовать приставочный способ для 

       Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка -котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

       Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать 

повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для 

образования глаголов (вошел - вышел), образовывать звукоподражательные глаголы 

(чирикает). 



 

образования глаголов, знакомить детей с 

образованием звукоподражательных 

глаголов. Совершенствовать у детей 

умение пользоваться в речи разными 

способами словообразования 

4) Связная речь: 

 

продолжать закреплять у детей умение 

отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, 

иллюстраций; свободно вступать в 

общение со взрослыми и детьми, 

пользоваться простыми формулами 

речевого этикета. Воспитывать умение 

повторять за педагогом рассказ из 3-4 

предложений об игрушке или по 

содержанию картины, побуждать 

участвовать в драматизации отрывков из 

знакомых сказок. Подводить детей к 

пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение 

воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам 

педагога, а затем совместно с ним. 

 

       Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов 

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

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения использовать основные 

формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

        Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

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

наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, 

развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз; 

       Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять 

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

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

рассматривать иллюстрации 

5) Подготовка детей к 

обучению грамоте 

формировать умение вслушиваться в 

звучание слова, знакомить детей с 

терминами "слово", "звук" в практическом 

плане. 

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

детей термины "слово", "звук" в практическом плане. 

6) Интерес к 

художественной 

литературе 

 

обогащать опыт восприятия жанров 

фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной 

литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания 

выразительного чтения и рассказывания (с 

наглядным сопровождением и без него); 

формировать умение внятно, не спеша 

произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за 

педагогом знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, пальчиковых игр; 

     Педагог способствует восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

     Педагог поддерживает общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

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

процессе совместного слушания художественных произведений 

 



 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" направлено на приобщение детей к 

ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

3.1.4. Художественно-эстетическое развитие (от 3 до 4 лет) 
Направления Задачи Содержание 

1) приобщение к 

искусству: 

 

продолжать развивать художественное 

восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и 

чувствовать); воспитывать интерес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений 

искусства, потребность общения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при 

восприятии музыки, изобразительного, 

народного декоративно-прикладного искусства; 

содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира, выраженного в 

произведениях искусства; 

      Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через 

художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 

эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

 

 

 

 

 

 

формировать патриотическое отношение и 

чувство сопричастности к природе родного края, 

к семье в процессе музыкальной, 

изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

знакомить детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства 

(музыке, изобразительном искусстве, 

театрализованной деятельности); 

 

готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и так далее; 

приобщать детей к участию в концертах, 

праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, 

песни, чтение стихов; 

 

        Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности. 

        Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, 

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

репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту 

живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-нравственное 

отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве и 

художественных произведениях. 

          Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 

        Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных 

детских художественных выставок. 

2) изобразительная 

деятельность: 

 

формировать у детей интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью; формировать у 

детей знания в области изобразительной 

деятельности; развивать у детей эстетическое 

восприятие; формировать умение у детей видеть 

цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств 

      Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

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

детей художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы 

чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой, 

цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных 



 

колористической, композиционной и смысловой 

трактовки; 

изделий. 

формировать умение у детей в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную 

выразительность; 

находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями (в 

рисунке, лепке, аппликации); 

развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира; 

отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами; 

формировать у детей способы зрительного и 

тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры; 

вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта и 

другое); 

формировать умение у детей создавать как 

индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обобщенной 

трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к 

самостоятельному творчеству 

1) Рисование: 

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

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

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

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

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

кистью во время рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

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

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

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, "снег, снег кружится, белая вся улица", "дождик, дождик, кап, кап, кап..."); 

        педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые 

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

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

другое); формирует у детей умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

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

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

всему листу. 

2) Лепка: 

         педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

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

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

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

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность 

радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

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

деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; 



 

педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

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

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей 

знание формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

       педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими 

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

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

3) конструктивная 

деятельность 

совершенствовать у детей конструктивные 

умения; формировать умение у детей различать, 

называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы); сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, 

прикладывание); 

формировать умение у детей использовать в 

постройках детали разного цвета; 

 

      Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять 

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

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

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать умение у детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, 

диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

4) музыкальная 

деятельность: 

 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку; 

знакомить детей с тремя жанрами музыкальных 

произведений: песней, танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать; выражать свое настроение в 

движении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, 

попевки, прибаутки, передавая их настроение и 

характер; 

поддерживать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

 

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

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

впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

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

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

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

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

"баю-баю" и веселых мелодий на слог "ля-ля". Способствует у детей формированию 

навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

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

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

Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: 

притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение 

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



 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.      

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит 

детей точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

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

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

         педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные 

инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

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

5) театрализованная 

деятельность: 

 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к 

театрализованной игре, создавать условия для её 

проведения; формировать положительные, 

доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; формировать умение следить 

за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей; формировать умение 

у детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра 

(кукольным, настольным, пальчиковым, театром 

теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол; формировать у детей умение 

сопровождать движения простой песенкой; 

вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и 

атрибутами как внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную 

выразительность речи в процессе театрально-

игровой деятельности; развивать у детей 

диалогическую речь в процессе театрально-

игровой деятельности; формировать у детей 

умение следить за развитием действия в 

        Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей 

с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением 

использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 

танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, 

маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные 

шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, 

формирует умение следить за сюжетом. 

 



 

драматизациях и кукольных спектаклях; 

формировать у детей умение использовать 

импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-

досуговая 

деятельность 

способствовать организации культурно-

досуговой деятельности детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и 

отдых; помогать детям организовывать 

свободное время с интересом; 

создавать условия для активного и пассивного 

отдыха; создавать атмосферу эмоционального 

благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; развивать интерес к просмотру 

кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

формировать желание участвовать в праздниках 

и развлечениях; формировать основы 

праздничной культуры и навыки общения в ходе 

праздника и развлечения. 

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

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

 

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

проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 

иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального 

благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх-забавах, музыкальных 

рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание участвовать в 

праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 

 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" направлено 

на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми. 

 

3.1.5.  Физическое развитие (от 3 до 4 лет) 
Направления  Задачи Содержание 

1) Основная 

гимнастика (основные 

движения, 

общеразвивающие и 

строевые упражнения). 

 

обогащать двигательный опыт детей, используя 

упражнения основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально-

ритмические упражнения); создавать условия для 

активной двигательной деятельности и 

положительного эмоционального состояния детей;  

воспитывать  умение слушать и следить за показом, 

выполнять предложенные задания сообща, 

действуя в общем для всех темпе.  

Основные движения: 

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

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

катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в 

воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и 

одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от 

педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; 

подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и 

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

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



 

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

встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, 

за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, 

расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; 

влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом 

(не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

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

ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, "змейкой", с 

поворотом и сменой направления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая 

предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с 

выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по наклонной доске; в 

чередовании с бегом; 

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

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

остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от 

ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный 

бег 120- 150 м; 

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

линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 

см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 

4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), 

перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

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

длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой 

доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, 

плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением заданий 

(присесть, встать и продолжить движение); на носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

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

(одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; 

хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; 

сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из 

положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

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

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

выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог 

включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и 

подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за 

руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное 

выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания "пружинки", кружение; 

имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям 



 

образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так 

далее). 

Строевые упражнения: 

      Педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну 

по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, 

врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево 

переступанием. 

     Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений 

(стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным 

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

2) Подвижные игры: обогащать двигательный опыт детей, используя 

подвижные игры, помогая согласовывать свои 

действия с действиями других детей, соблюдать 

правила в игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку 

в пространстве, координацию, равновесие, 

способность быстро реагировать на сигнал; 

      Педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной деятельности, 

организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение действовать 

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

соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном 

направлении, придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, 

потягивается, мяукает). 

 

3) Спортивные 

упражнения: 

обогащать двигательный опыт детей, используя 

спортивные упражнения, 

формировать интерес и положительное отношение 

к занятиям физической культурой 

        Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде 

может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости 

от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

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

невысокой горки. Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом, с поворотами переступанием. Катание на трехколесном велосипеде: 

по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. Плавание: погружение в воду, 

ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими игрушками в воде. 

4) Формирование 

основ здорового 

образа жизни: 

создавать условия для формирования правильной 

осанки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной 

деятельности; закреплять культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, формируя 

полезные привычки, приобщая к здоровому образу 

жизни 

      Педагог поддерживает стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, 

соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует 

первичные представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, 

напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной 

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

правила). 

 

5) Активный отдых  приобщать детей к здоровому образу жизни, к 

овладению элементарными нормами и правилами 

поведения в двигательной деятельности, 

формировать умения и навыки личной гигиены, 

воспитывать полезные для здоровья привычки. 

формировать интерес и положительное отношение 

к активному отдыху, воспитывать 

самостоятельность; укреплять здоровье детей 

средствами физического воспитания, 

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

на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют 

подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с 

пением, музыкально-ритмические упражнения. 

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

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка 

ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

 



 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" направлено на приобщение детей 

к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

 



 

3.2.  Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации  Образовательной  программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагогов  практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей  

(ФОП ДО, п.23.4. стр 149) 

 

Вариативные   формы, методы и средства   реализации образовательной деятельности, 

осуществляемой 

в процессе организации различных видов детской деятельности для детей 3-4 лет 
Виды  детской 

деятельности 

 (3-4 года) 

Формы реализации 
Средства для 

реализации  

Методы реализации 

 

Игровая Сюжетные игры. Подвижные  

игры с правилами. 

Дидактические, 

театрализованные,  

строительно-конструктивные 

игры  

игры, игрушки, игровое 

оборудование и другое 

1) организации опыта 

поведения и деятельности 

(приучение к 

положительным формам 

общественного поведения, 

упражнение, 

воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

 

2) осознания детьми 

опыта поведения и 

деятельности (рассказ на 

моральные темы, 

разъяснение норм и 

правил поведения, чтение 

художественной 

литературы, этические 

беседы, обсуждение 

поступков и жизненных 

ситуаций, личный 

пример); 

 

3) мотивации опыта 

поведения и деятельности 

(поощрение, методы 

развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные 

методы). 

 

4) при использовании 

информационно-

рецептивного метода 

предъявляется 

информация, 

организуются действия 

ребёнка с объектом 

изучения (распознающее 

наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных 

презентаций, рассказы 

педагога или детей, 

чтение); 

 

Коммуникативная 

(Общение со 

взрослым и 

сверстниками ) 

Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация Сюжетные 

игры, игры с правилами.  

Свободное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

дидактический 

материал, предметы, 

игрушки, видеофильмы 

и другое 

Речевая  деятельность  

(в т.ч. чтение 

художественной 

литературы) 

 

• слушание речи взрослого и 

сверстников, активная 

диалогическая и 

монологическая речь 

образные и 

дидактические 

игрушки, реальные 

предметы и другое 

книги для детского 

чтения, в том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный 

материал 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Рассматривание.  Решение 

проблемных ситуаций или 

элементы поисковой 

деятельности, Реализация 

проекта. Экспериментирование. 

Коллекционирование 

Моделирование.. Игры с 

правилами. Путешествие по 

карте, во времени 

натуральные предметы 

и оборудование для 

исследования и 

образно-

символический 

материал, в том числе 

макеты, плакаты, 

модели, схемы и 

другое 

Изобразительная 

(продуктивная ) 

Изготовление продуктов 

детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование из разных 

материалов по образцу, 

условию и замыслу ребёнка 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования 

и конструирования 

Двигательная 

деятельность  
• Основные виды движений, 

общеразвивающие и 

спортивные упражнения,  

подвижные игры,  элементы 

спортивных игр и другие 

• оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и 

другое; 

Элементарная  

трудовая деят-сть  

Самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд 

оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда 

Музыкальная • Слушание и понимание • детские музыкальные 



 

деятельность  музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

инструменты, 

дидактический 

материал и другое 

 

 

3.3. Особенности  образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 

Организация  разных видов образовательной деятельности: 

совместная деятельность педагога и детей 
самостоятельная 

деятельность детей 

Варианты совместной деятельности   

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком,  при 

которой  

педагог 

обучает 

ребенка чему-

то новому 

совместная 

деятельность 

педагога с  

ребенком, при 

которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности 

на всех этапах 

ее выполнения 

от 

планирования 

до завершения 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками 

без участия 

педагога, но по 

его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, 

но выступает в 

роли ее 

организатора, 

ставящего задачу 

группе детей, 

тем самым, 

актуализируя 

лидерские 

ресурсы самих 

детей 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность детей без 

всякого участия 

педагога. Это могут 

быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры 

с правилами, 

музыкальные и другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты и другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему 

обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая самостоятельность и 

компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения 

«делай как я» к планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской 

деятельности. 

 

Организация образовательной деятельности в течение  дня   

Образовательная деятельность в течение  дня  в ГБДОУ детский сад №38 условно делится на: 

• образовательную деятельность в первой половине дня  



 

• образовательную деятельность во второй  половине дня  

• образовательную деятельность на прогулке 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в первой половине  дня во второй половине дня 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности: индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие) продуктивная деятельность по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности: индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие), продуктивная деятельность по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое) 

Беседы с детьми по их интересам, развивающее 

общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций 

Проведение зрелищных мероприятий, 

развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое) 

Занятия - деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Проводится в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее 

Культурные практики:  

–игровая,  

–продуктивная,  

–познавательно-исследовательская,  

–коммуникативная,  

–чтение художественной литературы,  

–прослушивание аудиозаписей, лучших образцов 

чтения,  

–рассматривание иллюстраций,  

–просмотр мультфильмов и так далее 

Практические, проблемные ситуации, упражнения 

(по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие) 

Практические, проблемные ситуации, упражнения 

(по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие) 

Трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и др.) 

Организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого 

Индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей 

Индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

Развивающее общение педагога с детьми 

(вечерний круг) 

Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое) 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОГУЛКЕ 

Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

Экспериментирование с объектами неживой природы 

Подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 

Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом) 

Элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

Свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

Проведение спортивных праздников (при необходимости) 

Проводится в отведённое время, предусмотренное в режиме дня, в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 к её организации 

 
 

 



 

 

3.4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

• самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

• свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

• игры - импровизации и музыкальные игры; 

• речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

• логические игры, развивающие игры математического содержания; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

• самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

 
Условия для поддержки  

детской инициативы 

Способы и приёмы для поддержки  

детской инициативы 

• уделять внимание развитию детского 

интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

• организовывать ситуации, способствующие 

активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

• расширять и усложнять в соответствии с 

возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у 

ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

• поощрять проявление детской инициативы 

в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

• создавать условия для развития 

произвольности в деятельности, использовать игры 

• Не следует сразу помогать ребёнку, если он 

испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. 

В случае необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

• У ребёнка всегда должна быть 

возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает 

детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и 

хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

• Особое внимание педагог уделяет общению 

с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 



 

и упражнения, направленные на тренировку 

волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

• поощрять и поддерживать желание детей 

получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

• внимательно наблюдать за процессом 

самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность 

и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

  

 

характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого 

года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность 

в своих силах. 

• Педагог может акцентировать внимание на 

освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании 

у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её 

достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

•  Создание творческих ситуаций в игровой, 

музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

• Педагог уделяет особое внимание 

обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

 

 

3.5. Особенности взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников 
Цели Задачи 

ФОП п.26.1., стр.161 ФОП п.26.3. стр.161-162 

обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов 

информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО 

просвещение родителей (законных представителей), повышение 

их правовой, психолого-педагогической компетентности в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 



 

образования детей 

обеспечение единства подходов к 

воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи 

способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи 

построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс 

Принципы взаимодействия (ФОП п.26.4. стр.162-163) 

приоритет семьи в воспитании, 

обучении и развитии ребенка 

в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

открытость для родителей 

(законных представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в ДОО и семье 

взаимное доверие, уважение и 

доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями). 

Важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей 

индивидуально-

дифференцированный подход к 

каждой семье 

при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребенка, отношение 

к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач 

возрастосообразность при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребенка с родителями (законными представителями), прежде 

всего с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей 

Содержание направлений деятельности педагогического коллектива по построению 

взаимодействия (ФОП п.26.5. стр.163) 

диагностико-аналитическое просветительское консультационное 

получение и анализ данных: 

− о семье каждого обучающегося;  

− о запросах семьи в отношении 

охраны здоровья и развития ребенка;  

− об уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей);  

− планирование работы с семьей с 

учетом результатов проведенного 

анализа;  

− согласование воспитательных 

задач 

просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

− особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

3-4 лет; 

− выбора эффективных 

методов обучения и 

воспитания детей 3-4 лет;  

− ознакомление с актуальной 

информацией о 

государственной политике в 

области дошкольного 

образования, включая 

информирование о мерах 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

− их взаимодействия с 

ребенком;  

− преодоления возникающих 

проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

семьи;  

− особенностей поведения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом; 

− возникающих проблемных 

ситуациях;  



 

господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; 

− информирование об 

особенностях реализуемой 

образовательной программы; 

− условиях пребывания 

ребенка в группе;  

− содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми 

− о способах воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

раннего и дошкольного 

возрастов;  

− о способах организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому 

Формы реализации направлений деятельности 

(ФОП п.26.7 стр.163-164, п.26.8-26.11, стр.163-165) 

диагностико-аналитическое Просветительское, 

консультационное 

-опросы,  

-педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями);  

-дни (недели) открытых дверей,  

-открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей; 

-групповые родительские собрания,  

-информационные-консультации,  

-педагогические гостиные 

-соц. сети  Интернет 

-семинары-практикумы 

 проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей); 

-сайт ГБДОУ и социальные группы в сети Интернет; 

-фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей. 

 –досуговые формы - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

дошкольным учреждением является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны дошкольного учреждения и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной 

программы. 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 

повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество:  

− в реализации некоторых образовательных задач;  

− в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий;  

− в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возрастов;  

− в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения совместно с семьей. 

 
 

3.7. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

3.7.1. Проектирование  образовательного процесса 
В основу модели образовательного процесса положено  комплексно-тематическое 

планирование по так называемому «событийному» принципу:  сезонности, праздников, 

юбилейных дат, традиций, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 



 

самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс построен на основе 

цикличности  и повторения  программного содержания, т.к. память маленького ребёнка 

развивается свободно и самостоятельно, и совершенно отлична от той, что она будет 

представлять собой позже. У детей  дошкольного возраста память формируется на основе 

многократного повторения материала, когда ребёнок делает что-то, благодаря подражанию.  

 
1-я половина дня  

 

2-я половина дня: 

 

➢ С утра, придя в детский сад, дети включаются в 

3 вида деятельности: 

- самостоятельная свободная деятельность в центрах 

активности;  

-совместная деятельность с педагогом  - ручной 

(художественный) труд;   

-дежурство (помощь в подготовке к завтраку, к 

занятиям) 

 Самостоятельная деятельность в центрах 

активности и  занятие ручным трудом проходят 

одновременно. Ручной труд осуществляется с 

подгруппой детей в совместной деятельности детей с 

воспитателем. Это работа с бумагой, работа с тканью 

(вышивание, шитьё, аппликация), работа с природным 

материалом. Дети по подгруппам  участвуют в этих 

видах деятельности добровольно. В любое время они 

могут выйти из игры, чтобы присоединиться к 

воспитателю в его работе, также свободно ребёнок 

может  вновь уйти в игру. Свободная самостоятельная 

деятельность  длится не менее 1 часа. 

➢ Ежедневное чтение.  В режиме дня выделяется  

постоянное время  для ежедневного чтения детям. (в 

соответствии с перечнем  литературных произведений 

для реализации ФОП) 

Один раз в неделю чтение заменяется просмотром 

кукольного спектакля, который готовит и показывает 

воспитатель с дальнейшим привлечением детей. Один и 

тот же спектакль показывается 4 раза (т.е.один 

спектакль в месяц) 

 

➢ Утренний сбор (круг). Свободная 

деятельность сменяется совместной деятельностью с 

воспитателем: это утренний круг.  В это время дети 

сидят в кругу  на ковре и обсуждают самые важные для 

них проблемы:  приветствуют друг друга, радуются 

встрече, началу нового дня, играют в разнообразные  

дидактические игры, не требующие крупных движений  

(в т.ч. пальчиковые, словесные, психологические),  

обмениваются новостями, задают вопросы, беседуют на 

определённые темы. Для большинства малышей 3-4 лет 

максимальный промежуток времени, когда они в 

состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет 

от пяти до десяти минут. Лучше всего в начале 

учебного года отводить на групповой сбор лишь 

несколько минут, постепенно увеличивая его 

длительность.  Групповой сбор должен быть коротким, 

деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Задачи Утреннего сбора: 

• установить комфортный социально-

психологический климат; 

• пообщаться с детьми, посмеяться и 

повеселиться; 

• дать детям возможность высказаться и 

выслушать друг друга; 

• ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

➢ Вечерний сбор. Это опять общий круг. Дети 

могут сидеть на ковре, на подушках или на стульях, 

главное, видеть глаза друг друга. Подводим итоги дня: 

что получилось, не получилось, что понравилось, не 

понравилось, как сделать, что бы завтра не повторилось 

неприятное.  

Задачи Вечернего сбора: 

• пообщаться по поводу прожитого дня, 

вспомнить яркие события; 

• обменяться впечатлениями; 

• подвести итог деятельности; 

• продемонстрировать результаты деятельности: 

что получилось, что пока не удалось, почему; 

• добрые пожелания на вечер уходящего дня.  

 

➢ Совместная деятельность педагога с детьми.  

 Варианты совместной деятельности  педагог 

выбирает самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения образовательной программы, 

решения конкретных образовательных задач: 

 1) Совместная деятельность группы детей под 

руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах ее выполнения от 

планирования до завершения направляет совместную 

деятельность группы детей (т.н. фронтальная 

- самостоятельная свободная деятельность в центрах 

активности;  

-совместная деятельность с педагогом  - ручной 

(художественный) труд;   

  



 

организация группы детей) 

 2)  Совместная деятельность детей со 

сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей. 

Для этого используются центры активности, которые 

оснащает педагог  соответствующими материалами, и в 

которых работают подгруппы детей  на основе 

самостоятельного выбора.  

Основные принципы организации работы в  центрах 

активности: 

–добровольное присоединение дошкольников к 

деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

– свободное перемещение детей во время деятельности; 

–открытый временной конец деятельности – каждый 

работает в своем темпе;  

–достижения ребёнка оцениваются по отношению к его 

собственным возможностям;  

–дети и взрослые совместно разрабатывают план 

действий 

 3)  Совместная деятельность педагога с 

ребенком,  при которой  педагог обучает ребенка 

чему-то новому, или  совместная деятельность педагога 

с  ребенком, при которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры. (индивидуальная форма 

организации обучения). Это позволяет работать с 

детьми по индивидуальному образовательному 

маршруту, разработанному на основе педагогической 

диагностики. Индивидуальный образовательный 

маршрут составляется воспитателями и специалистами 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования  для: 

- детей, не усваивающих образовательные программы  

ГБДОУ детский сад №38; 

- одарённых детей; 

- детей-инофонов; 

- детей группы риска (гиперактивных,  замкнутых, с 

дивиантным поведением,  и т.д.) 

 

 

 В результате реализации такой модели образовательного  процесса происходит: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностная  ориентированность и мотивация всех видов детской деятельности в 

соответствии с определённым событием (временем года, в ходе подготовки и проведения 

праздников и др.); 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

определённого события; 

- технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: подготовка к 

очередному событию (празднику), – проведение самого события (праздника), подготовка к 

следующему событию, – проведение следующего события т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  различных событий; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение родителей в образовательный процесс, в  праздники и подготовку к 

ним). 

 

 

 



 

 

3.7.2. Педагогические технологии, используемые при реализации программы 
Вид образовательной 

технологии  

Задачи и способы реализации 

Здоровьесберегающие • Задача — привить формы поведения, позволяющие развить и укрепить 

здоровье. В этот раздел относится гимнастика, релаксация, двигательная 

терапия, гимнастика для глаз. 

Игровые Задача игровой технологии заключается в том, чтобы при правильной 

организации сделать её способом обучения, возможностью для самореализации 

обучающихся и раскрытия ими своего творческого потенциала. Используются 

различные виды игр: дидактические, сюжетные, подвижные, музыкальные и др.  

Педагог создаёт  РППС для свободной игры 

Проектная деятельность + 

ТРИЗ 
• Задача — развитие социально-личностных связей. Способы достижения — 

беседы, парная или групповая, подгрупповая  работа. Для детей 3-4 лет 

используются преимущественно игровые и  творческие проекты  

Исследовательская  

деятельность 
• Необходимо сформировать исследовательский тип мышления. Варианты 

деятельности — опыты, дидактические игры, наблюдение. 

Информационно-

коммуникативная 
•  Для этого используются мультимедийные презентации, говорящие словари, 

просмотр  видеофильмов 

Личностно ориентированная • Индивидуальный подход для максимального развития личности. Образно-

ролевые игры, эксперименты, тренинги, активный  отдых. 

Технология 

 «План-дело-анализ»  

Л.В. МихайловойСвирской 

• «План дело анализ» или «Планируем с детьми вместе» - это наиболее 

эффективное средство проектирования и организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. Данная педагогическая технология 

обеспечивает детям:  

• • детскую позицию равноправных субъектов деятельности; 

•  • влияние на выбор темы, форм работы, последовательности и 

продолжительности самостоятельно выбранной деятельности; 

•  • роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний 

взрослых;  

• реализацию своих интересов в разных видах деятельность.  

       Первый компонент технологии «План-дело-анализ» - утренний групповой 

сбор или Детский совет. Во время Детского совета происходит выбор темы 

проекта и Совместное планирование.  

      Второй компонент – индивидуальная или совместная деятельность в 

центрах активности.  

     Третий компонент – итог дневного цикла образовательной деятельности 

«План-дело-анализ» - это итоговый сбор. Важная задача итогового сбора – 

пробудить энтузиазм детей, вселить уверенность в своих силах, уверенность, 

что они будут успешны. Технология «Пландело-анализ» позволяет проводить 

совместное с детьм планирование дня, недели, но на основе выбора ребенком 

тем, дел, занятий и других форм работы: общее собрание группы детей вместе с 

педагогом, где каждый участник получает возможность рассказать о событиях 

в своей жизни, поделиться интересной информацией, а также получить новую 

от других, где планируются предстоящие занятия, проводятся разные виды 

детской деятельности. предусматривает полноправное участие ребенка в 

образовательном процессе, создает условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых. основанном на «субъект-

субъектном» подходе: дети обсуждают темы, проекты принимают решения, то 

есть на основе свободного, осознанного и ответственного выбора определяют 

содержание своего образования. 

Мнемотехника • Искусство запоминания путем образования искусственных ассоциаций при 

помощи системы методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, цель которой 

развитие не только памяти различных видов (зрительной, слуховой, 

двигательной и тактильной), но и мышления, внимания, воображения 

Технология  

«Клубный час» 

Н.С. Гришаевой 

• Позитивная социализация ребёнка в условиях ДОУ. Основными целями 

«Клубного часа» являются:  

• • воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки; • 

развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

•  • приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) 

переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции  

• • обучение ориентировки в пространстве;  



 

• • воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

 • развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  

• закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу;  

• обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания 

конфликтов;  

• способствование проявлению инициативы в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 

3.7.3. Модель организации образовательного процесса 

Таблица 12 

 

 

3.7.4. Взаимодействие  педагога  с детьми 

Профессия воспитателя носит универсальный характер. В повседневной жизни ему 

приходится выступать в десятках ролей: артист, исследователь, затейник, режиссер, глава 

семейства, советчик, садовник, мудрец, судья, друг, врач и прочее. Но, даже обладая всеми 

этими способностями, важнее уметь быстро менять роль в зависимости от ситуации, 

немедленно откликнуться на любой позитивный шаг ребенка, чтобы поддержать при необхо-

димости, ободрить, похвалить, помочь.   

Программа предполагает личностно-ориентированный подход к развитию детей. Этот 

подход основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными 

потребностями, которые необходимо учитывать. Каждый ребёнок развивается в своём, 

присущем только ему, темпе. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои 

взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей 

в группе и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка. 

 
Действия педагога Для чего? 

Педагог предоставляет детям Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им 

Режимные  

моменты 
понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Приём  

Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах активности  + 

Совместная деятельность в режимных моментах (художественный труд) + 

Индивидуальная  работа  (по индивид. маршрутам)   

Уборка игрушек   Совместная деятельность в режимных моментах. 

Утренний круг Совместная деятельность в режимных моментах. (Приветствие, обмен 

новостями, пальчиковые игры, стихотворение наизусть (по теме), словесные 

игры, пожелание на день)  

Гигиенические процедуры Совместная деятельность в режимных моментах.  

Организация питания 

(Завтрак) 

Совместная деятельность в режимных моментах.  

Любой приём пищи - это короткие беседы о пользе продуктов, из которых 

приготовлены блюдо и повторение правил этикета. «Овощи и фрукты – 

полезные продукты»; «Пейте, дети, молоко, будете здоровы»; «Кто хлеб 

бросает, тот силу теряет» и т.д.  

Подготовка к  занятиям Самостоятельная  деятельность детей + Совместная деятельность в 

режимных моментах 

 Занятия  

(Организованная  

образовательная деят-ть) 

совместная образовательная деятельность в различных видах детской 

деятельности  

Прогулка Самостоятельная деятельность  

Организация питания  (обед) 

Совместная деятельность в режимных моментах 
 Дневной сон 

Организация питания 

(полдник) 

Игры, кружки, театр, чтение, 

вечерний круг 

Самостоятельная деятельность в центрах активности  

Совместная деятельность в режимных моментах.  + Индивидуальная  

работа   - по индивид.  маршрутам  

Прогулка. Уход домой  Самостоятельная  деятельность   



 

разнообразные материалы и создаёт 

ситуации, которые дают им 

неограниченные возможности 

взаимодействия с окружающим миром 

необходимо самим выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, как 

именно устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с 

помощью активных упражнений 

Педагог внимательно наблюдает за тем, 

как дети играют, взаимодействуют 

между собой, работают с материалами. 

Такое наблюдение помогает ему определить, какие у детей есть 

специфические потребности, какие у детей стили восприятия. Точно 

так же педагогу следует отмечать, к каким материалам дети явно не 

проявляют интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и 

разнообразить игры и задания к этому материалу 

Педагог должен иметь представление о 

типичном развитии детей этого возраста 

и индивидуальных особенностях 

каждого ребёнка 

Он должен знать, какие материалы необходимы каждому ребёнку на 

том конкретном этапе развития, на котором он находится 

Педагог должен уметь задавать детям 

открытые вопросы 

Это  помогает детям продолжать исследовать и узнавать новое. 

Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» 

ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. 

Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь 

ребёнка. Если воспитатель в группе часто задаёт вопросы, дети тоже 

начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо 

большее значение для образования, чем запоминание фактической 

информации. 

Педагог даёт детям время на 

обдумывание того, что они делают 

Это позволяет им лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель 

отводит время на вопросы и ответы и на самостоятельное выражение 

мыслей. 

Педагог обсуждает с детьми все 

сделанные выводы и заключения как 

верные, так и не совсем. 

Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, 

приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на риск, как 

и дети 

Он должен пробовать новые материалы и новые пути использования 

старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно 

успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок 

будет с удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный 

педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и 

развить занятие, которое имеет особенный успех. Он предлагает 

детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, что он 

чего-то не знает 

это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря 

«не знаю», воспитатель тем самым создаёт обстановку, в которой он 

и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно 

исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными 

источниками. Кроме того, дети видят, что и взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко 

всему, что дети делают и исследуют. И ещё более важно для педагога 

уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей 

следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно 

управляли процессом познания. 

Педагоги строят сообщество через 

поощрение детей к тому, чтобы они: 

 

-знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении 

имена друг друга, выясняют, чем интересуются; 

-устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать 

и соблюдать очерёдность. По мере взросления детей соблюдение 

очередности происходит уже без прежних ссор и отказа от игры. 

-делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом 

игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, 

вниманием со стороны воспитателя и т.д.; 

-освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу 

для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими 

лучшими друзьями, но и с другими детьми; 

-участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно 

входить в группу играющих детей, участвовать в совместных играх в 

круге и работать в команде; 

-приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. 

Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им 

участвовать в совместной деятельности; 

-были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать 

благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и 

радоваться успехам и достижениям своих сверстников; 

-работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе 



 

играют как единая команда или группа; 

-разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен 

мнениями способствует разрешению конфликтов. Они делятся 

своими чувствами, высказывают свою точку зрения и конструктивно 

решают проблемы. 

Воспитатели не задают детям типично 

«учительских» вопросов: 

«А если хорошо подумать?» «А кто знает правильный ответ?». 

Педагоги поощряют детей задавать вопросы и учат этому детей. «Нет 

«глупых» вопросов,- говорят мудрые педагоги.- Самый «глупый» 

вопрос - это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не 

выяснив ответ на него». Воспитатели задают детям открытые 

вопросы, развивающие независимое и критическое мышление детей. 

Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на 

свои вопросы, создавая условия для развития познавательной 

активности и независимого мышления детей. 

Как слушать детей и отвечать им 

Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Воспитатель, который активно слушает 

детей, тем самым сообщает им, что они заслуживают внимания, значимы и интересны для него. 

Когда дети играют, воспитатель может  пообщаться с отдельными детьми один на один. У всех 

детей должна быть возможность побыть наедине с воспитателем в качестве одного из 

вариантов для их свободного выбора. Дети, которые обращаются к воспитателям со своими 

проблемами, нуждаются во внимании, особенно, если ребенок считает тему или вопрос очень 

важным. 

Когда взрослые слушают внимательно, они: 

• принимают чувства ребенка. 

• проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку.  

• получают ценную информацию о ребенке. 

Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем выбрать 

необходимую стратегию в общении с ребенком. Активное слушание – это специфическое 

умение, считающееся одним из важных аспектов коммуникации. Эта практика полного 

включения в процесс общения с ребёнком, безусловно, требует абсолютного внимания 

педагога.   
Навык общения Что делает педагог 

Пауза  Сделайте паузу и выслушайте, чтобы предоставить ребёнку  время, для того чтобы 

подумать и ответить. Оставляйте «время на размышление» перед ответом на вопрос. Пауза 

- перед тем как задать вопрос или ответить на него - предоставляет время для осмысления, 

и, тем самым улучшает качество диалога, дискуссии и принятия решений. 

Перефразирование Перескажите своими словами то, что только что сказал ребёнок. Во время разговора, 

остановитесь и подведите итог сказанному. Например, «Итак, ты думаешь, что...». 

Перефразирование поможет ребёнку услышать и прояснить собственные мысли. 

Выяснение  Задавайте вопросы до тех пор, пока вы не будете иметь полное представление о том, что 

говорит ребёнок. Мягко направляйте ребёнка, задавая вопросы: «Расскажи мне побольше 

о...», «Значит, ты думаешь, что...», «Мне интересно...». 

Внимание В то время как ребёнок что-то рассказывает вам, обратите внимание на то, какие 

невербальные сигналы вы посылаете. Нужно обращать внимание не только на то, что вы 

говорите, но и на тон своего голоса, выражение лица и жесты, и то, как на это реагирует 

ребёнок. 

3.7.5. Традиции детского сада, группы 

Традиции детского сада  

-организация и проведение праздника «Фонариков»; 

-празднование Дня рождения детского сада; 

-создание аллеи выпускников. Каждый год дети и родители подготовительной группы сажают 

дерево на аллеи выпускников; 

-участие в благотворительных Рождественских акциях  (БабушкиНА радость) 

-традиционные формы проведения каждого праздника (песни, игры, основные части) 

Традиции в группе 

-ежедневный утренний и вечерний круг; 

- дети засыпают под спокойную музыку (в т.ч. колыбельные); 

- день классической музыки – среда; 

- минута тишины; 



 

- воспитатели используют различные песенки, потешки, прибаутки  и стихи к режимным 

моментам для привлечения внимания детей; 

-традиционная форма празднования дней рождения детей; 

-день любимой игрушки – пятница. Дети приносят из дома любимую игрушку и на «круге» 

рассказывают о ней, дают поиграть детям во время самостоятельной деятельности; 

-участие в благотворительной Рождественской  акции (продуктивная деятельность); 

-изменение интерьера в соответствии со временем года (оформление стола времени года, 

различные цветовые решения, украшения) 

-правило «Спроси трёх». Суть этого правила в том, что прежде, чем обратиться за помощью к 

воспитателю, ребёнок должен попросить помощи у трёх сверстников. Этот приём помогает 

детям учиться решать проблемы самостоятельно и общаться, обращаясь за помощью друг к 

другу. Дети должны иметь возможность оказывать помощь своим сверстникам при каждом 

удобном случае. При первой подходящей возможности педагогу следует побуждать детей 

помогать друг другу, а не обращаться за помощью к взрослым.  

 

3.7.6 Воспитательная работа в соответствии с Программой воспитания ГБДОУ детский сад 

№38 

 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

• формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

• становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

• содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей 

 

Целевые ориентиры воспитания  детей на этапе завершения освоения программы  

(ФОП п. 29.2.3.2. стр. 179) 
Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять 

заботу; Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Владеющий 

основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 



 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье; жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес 

к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

        Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 3-4 лет всех 

образовательных областей.  

 Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

–Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

–Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

–Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

–Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

–Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 В основе планирования воспитательной работы с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком лежит: 

– Ориентация на целевые ориентиры воспитания, применительно к возрасту детей 3-4 лет; 

– Задачи воспитательной работы, соотнесённые с задачами образовательных областей (см. 

Содержательный раздел обязательной части); 

–События в соответствии с годовым календарным планом воспитательной работы; 

– Работа с родителями (законными представителями) детей на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

– Организация предметно-пространственной среды: 

• знаки и символы государства, города Санкт-Петербурга, посёлка Шушары; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 



 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

• компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ 

4.1.  Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий). При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья; 



 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, общие 

принципы размещения центров активности в группе для детей 3-4 лет  
 Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОО 

право самостоятельного проектирования РППС.(ФОП п. 31.2. стр. 191) 

 Окружающая среда является дидактическим обеспечением программы и строится на 

принципах сохраняющих здоровье, развивающих и стимулирующих активную деятельность 

ребенка: 

-мебель и игрушки -  в большинстве своём из натуральных материалов;  

-цветовое, звуковое, обонятельное окружение способствует здоровому развитию органов 

чувств. Изменения окружающей среды в соответствии со временем года находят свое 

выражение в меняющихся цветовых решениях.  

- без надобности не меняются места хранения игрушек, местоположение предметов, что 

способствует сохранению чувства уверенности, защищенности, стабильности. 

-предметы, с которыми взаимодействует ребенок, носят многофункциональный характер;  

-самодельные игрушки имеют незавершенный вид, что способствует развитию воображения и 

фантазии, побуждает к активной творческой деятельности 

- свободный доступ к игрушкам и материалам, у каждой вещи свое постоянное место; 

- максимальная возможность свободного перемещаться;  

- можно открыто проявлять свои желания и потребности; 

- безопасность;  

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

расходными и игровыми материалами, спортивным и оздоровительным инвентарём. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей.  

 Пространство групп организовано в виде тематических центров активности, которые 

оснащены различными игровыми и  развивающими материалами. Все предметы доступны 

детям.   

Центры детской активности в группе для детей 3-4 лет 

 
Центр активности Оборудование Общие принципы размещения 

материалов 

Центр игры содержит оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, предметы-

заместители, наборы (комплексы) игрового 

материала, в которых представлены все 

типы сюжетообразующих игрушек 

игровые материалы размещаются в низких 

стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся 



 

(персонажи, предметы оперирования, 

маркеры пространства). Это комплексы 

материалов (и часть пространства) для 

развертывания бытовой тематики: 1) 

шкафчик с посудой, кухонная плита и 

несколько кукол на стульчиках вокруг 

стола; 2) пара кукольных кроватей, 

шкафчик с "постельными 

принадлежностями", диванчик, на котором 

могут сидеть и куклы, и дети. Еще один 

тематический комплекс: домик-теремок — 

ширма, со скамеечкой или модулями 

внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-

звери, прятаться и устраивать свой "дом" 

дети;  

в поле зрения, должны быть доступны 

детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года 

можно делать наборы сюжетообразующего 

материала 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. 

Центр творчества  предназначен для реализации 

продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

 

 

 

Все материалы для свободной 

самостоятельной деятельности должны быть 

доступны детям 

Рисунками и поделками дети имеют право 

распорядиться сами – забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь 

постоянное место. 

Центр познания и 

коммуникации 

детей 

. 

оснащение обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об 

окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками 

демонстрационные материалы и 

дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой 

деятельности 

образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно 

разделить весь материал на несколько 

функционально равнозначных комплектов и 

периодически в течение года менять их, 

чтобы вызывать волны интереса детей к 

новым или немного "подзабытым" 

материалам. 

Центр песка и 

воды 

организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование,  

Размещение материала для познавательно-

исследовательской деятельности может 

размещаться в умывальной комнате 

Центр 

двигательной 

активности  

ориентирован на организацию игр средней 

и малой подвижности в групповом  

помещении  

массажные мячи, шарики, резиновые 

кольца и др.)  

игрушки-двигатели (машины, тележки). 

Крупное физкультурное оборудование 

требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль одной свободной стены. 

Для хранения физкультурных пособий в 

групповых комнатах может быть 

использована секционная мебель с 

выдвижными ящиками или тележка 

"Физкультурный уголок". У детей второй 

младшей группы быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию, поэтому 

советуем постоянно его обновлять 

(перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т. д.).  

Крупное оборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование 

(массажные мячи, шарики, резиновые 

кольца и др.) следует держать в корзинах 

или открытых ящиках таким образом, чтобы 

дети могли им свободно пользоваться. 

Центр 

безопасности 

позволяющий организовать 

образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности 

жизнедеятельности 

Дорожные знаки, макеты дорожного 

движения 

Образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. 

Центр сенсорных, 

и математических 

игр,  

содержит разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для 

формирования элементарных 

дидактический материал и развивающие 

игрушки, могут быть стационарно 

расположены на специальном 

дидактическом столе (или паре обычных 



 

математических навыков. столиков, приспособленных для этой цели). 

Центр 

конструирования,  

разнообразные виды строительного 

материала  и детских конструкторов. 

Малыши не умеют взаимодействовать и 

предпочитают игры рядом, но не вместе; 

поэтому надо размещать строительный 

материал в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует 

много места, поэтому его лучше поместить 

отдельно на низко расположенных навесных 

полках и рядом постелить ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно 

насыпать в корзины, ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в 

открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей 

к совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и форме. 

Книжный уголок содержит художественную и 

документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное 

и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, знаки и 

символы государства, города Санкт-

Петербурга, посёлка Шушары; 

Располагается на стеллаже в спокойных 

местах группового помещения, чтобы дети 

не мешали друг другу. Можно расположить 

непосредственно в уголке уединения  

Центр 

театрализации и 

музицирования 

оборудование позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную 

деятельность детей: 

муз. инструменты -  погремушки, бубны, 

палочки и т.д. 

различные виды театров -  настольные, би-

ба-бо, пальчиковый, театр на фланелеграфе 

и др.  

Оборудование размещаются на столах в 

открытых коробках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей 

к совместной уборке материала, 

раскладывая его по содержанию. В 

пространстве группового помещения 

достаточно иметь 3-4 таких целостных 

комплекса  простых сказок. 

Центр уединения  предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения 

воспитанников. Должен быть оснащён 

мягкой мебелью, ковром, подушками. 

Располагается вдали от шумных игр. Можно 

отгородить его от общего помещения 

ширмой, шторой. 

«работающие» 

стенды:  

«стол времени года», «день рождения», 

выставка детского творчества   

Стол времени года располагается на 

отдельном столе, стеллаже, полке. 

Выставка детского творчества располагается 

непосредственно в центре  творческой  

активности 

 

4.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных,  

анимационных произведений для детей 3-4 лет  

 

4.3.1. Примерный перечень художественной литературы. 

Малые формы 

фольклора. 

"Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной 

бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у 

бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без 

дуды...", "Как у нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка-

рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-

мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на 

тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-

бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские 

народные сказки. 

"Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); "Волк и 

козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. 

М. Булатова); "У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

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. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

"Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со 

словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. 

Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и проказница 

мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. 

 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. 

"Кто это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. 

"Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все 

она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" 

(стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном 

мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; 

Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, 

ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. 

"Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ёжики 

смеются", "Ёлка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из 

книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я 

видел" (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про 

Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.П. 

"Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи"", "Сказка о 

невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев 

В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала 

буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1-2 рассказа по выбору); 

Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-

Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый ёж". 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

 

Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

"Хитрый ёжик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", 

пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; 

Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. 

"Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя 

люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая 

Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

"Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот 

и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из 

книги "Приключения песика и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина. 

 

4.3.2. Примерный перечень музыкальных произведений. 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", 

"Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус, нар. мелодия, 

обраб. С. Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; 

"Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; 

"Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-

ритмические движения 

 "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; "Воробушки", 

"Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. 



 

Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

 "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная прогулка", муз. А. 

Александрова. 

 

Игры с пением  "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", 

рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

"Неваляшки", муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 

4.3. 3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации к книгам Е.И. Чарушин "Рассказы о животных";  

Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции 

картин: 

осень  М.И. Климентов "Курица с цыплятами".  К.С. Петров-

Водкин "Яблоки на красном фоне" 

зима  Н.Н. Жуков "Ёлка в нашей гостиной"; 

весна  П.П. Кончаловский "Сирень в корзине" 

Лето П.П. Кончаловский "Клубника", 

 

 

4.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

4.4.1. Организация жизнедеятельности детей 

 

➢ Режим дня 

В группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня,  

с учетом требований:  

– Санитарно-эпидемиологические  требования  к особому режиму работы  в условиях 

распространения COVID -19 (до 1 января 2022 года) СП 3.1/2.4.3598-20 

–СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

–СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32 

Режим  дня включает:  

• Прием пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Питание детей организуется в 

помещении группы. 

• Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов в день 

(Продолжительность прогулки корректируется  в зависимости от климатических условий) 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

• Дневной сон. Продолжительность дневного сна  2,5 часа.  

• Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

• Совместная деятельность в режимных моментах  

• Совместная деятельность в различных видах детской деятельности 

(продолжительность для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, Продолжительность 

дневной суммарной  образовательной нагрузки для детей  от 3 до 4 лет не более 30 минут) 



 

 В середине времени, отведенного на  организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  

 Общественно полезный труд проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) 

 Занятия по дополнительному образованию  для детей дошкольного возраста  

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Для детей 4-

го года жизни их проводят: - не чаще 1 раза в неделю не более 15 минут; 

 В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период  увеличивается время двигательной активности. Проводятся  формы игровой 

деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей) 

➢ Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - 

педагогическим показаниям: в период сентября, после перенесенного заболевания,  

 

Алгоритм прохождения адаптации детей в ГБДОУ 

 

I  НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду 2 часа (с 8.00 до 10.00). 

Цель. Заложить основы доверительного отношения к посторонним взрослым, симпатии к 

воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию сверстников; подробно ознакомить 

с расположением помещений в группе; вырабатывать привычку принимать пищу за общим 

столом. 

II   НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду 3 часа (с 8.00 до 11.00). 

Цель. Установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребёнком; способствовать 

развитию игры рядом; побуждать к самостоятельным действиям; закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью 

взрослого или опираясь на индивидуальную картинку); формировать привычку принимать 

пищу за общим столом самостоятельно (под наблюдением воспитателя); поддерживать 

положительный эмоциональный настрой ребёнка на прогулке. 

III НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду с 8.00 до 12.30. 

К концу недели по желанию он может остаться на дневной сон. 

Цель. Приучать ребёнка к самостоятельному приёму пищи; привлекать к совместным играм; 

учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать навыки 

самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

IV НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду в течение всего дня (с 8.00 до 16.00). 

Цель. Обеспечивать физический и психологический комфорт ребёнка в группе; развивать 

уверенность в своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; 

развивать чувство сопереживания, желание помочь вновь прибывшим детям; подготовить 

ребёнка к расширению круга общения – с другими сотрудниками детского сада, со старшими 

детьми; поощрять самостоятельность при выполнении гигиенических процедур. 

Примерный график приёма детей. 

День недели Лёгкая адаптация Средняя адаптация Тяжёлая адаптация 

Понедельник 2 – 3 ребёнка - - 

Вторник В первую неделю 1 ребёнок 
 



 

Среда можно принять до 3 

детей 

 
1 ребёнок 

Четверг 1 ребёнок 
 

Пятница 
  

Понедельник 1 ребёнок 
  

Вторник 
 

1 ребёнок 
 

Среда 1 
 

1 ребёнок 

Четверг 
 

1 ребёнок 
 

Пятница Новые дети не принимаются 

Понедельник 1 ребёнок 
  

Вторник 
 

1 ребёнок 
 

Среда 
  

1 ребёнок 

Четверг 
 

1 ребёнок 
 

Пятница Новые дети не принимаются 

Понедельник 1 ребёнок 
  

Вторник 
 

1 ребёнок 
 

Среда 
  

1 ребёнок 

Четверг 
 

1 ребёнок 
 

Пятница Новые дети не принимаются 

 

 

Прогноз возможной адаптации ребёнка 

 

1. Лёгкая адаптация. 

Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается. Смотрит в глаза незнакомому 

взрослому, когда тот к нему обращается. Вступает в контакт по своей инициативе, может 

попросить о помощи. Использует в игре предметы – заместители, способен длительное время 

удерживать внимание на одной игрушке. Речь хорошо развита, настроение спокойное, 

пантомимика выразительна. Ребёнок адекватно реагирует на замечания, корректируя после них 

своё поведение. Умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. 

Родители доверяют своему ребёнку, не контролируют его поминутно, не опекают, не 

указывают, что нужно делать, хорошо чувствуют его настроение, поддерживают в случае 

необходимости. С доверием относятся к воспитателям, проявляют в общении инициативу. 

2. Средняя адаптация. 

Ребёнок вступает в контакт только после привлекательных для него действий воспитателя. 

Когда напряженность первых минут спадает, он может вступать в контакт по своей инициативе 

и даже разворачивать игровые действия. Речь развита в пределах возрастной нормы. На 

замечания и поощрения реагирует адекватно, но может нарушать правила поведения. 

Родители не доверяют ребёнку, часто делают ему замечания: «Не бери без спроса. Не 

разбрасывай игрушки. Веди себя хорошо». С воспитателем они бывают либо откровенны, либо 

сохраняют дистанцию. Как правило, рекомендации воспитателя принимают, задают много 

вопросов, избегая высказывать свою точку зрения. 

3. Тяжёлая адаптация Контакт с ребёнком можно установить только через родителей или 

вообще не удаётся установить. Малыш выглядит тревожным, замкнутым, переходит от одной 

игрушки к другой, ни на чём не задерживаясь, старается не отходить от мамы (папы). 

Речь развита плохо. Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка безучастным или 

пугают – он обращается за поддержкой к родителям, но не всегда её получает. 

Родители сомневаются в том, что их ребёнок сможет освоиться в детском саду, а встречу с 

воспитателем воспринимают как экзамен или, наоборот, вступают в дискуссию, демонстрируя 

свою компетентность по всем вопросам. 

Такие родители нуждаются в дополнительных консультациях педагога-психолога 

 

 

 



 

 

4.4.2.  Учебно-методическое сопровождение 
Колесникова Е.В. программа «От звука к букве. Формирование аналитико- синтетической авктивности 

как предпосылки обучения грамоте»  

 Колесникова Е.В программа «Математические ступеньки»  

Тимофеева   Л. Л. программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». —Лыкова 

И.А. программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

Тютюнникова Т.Э. программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» - создана  по системе 

музыкальной педагогики К.Орфа  

Учебно-методический комплекс «Мате: плюс. Математика в детском саду». 

Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО «Издательство АСТ- ЛТД», 1997.  

Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 1978. 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе  детского сада». – 

Воронеж, Т 

Арапова-Пискарева, Н. А.  Формирование элементарных математических  представлений в детском 

саду. Мозаика-Синтез, 2006  

Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет». ООО «ТЦ Сфера», 2004.  

Богуславская, 3. М.  Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста - М. : Просвещение,  

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А, Белова И.К. «Здравствуй, мир!», «Окружающий 

мир» 

 Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / - М. : Просвещение, 1988 10. . 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж: 

«Учитель»,2006. 

Т.В.Вострухина,  Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет». 2е изд., М: ТЦ 

Сфера, Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль : 

Академия развития, 2 

Гарнышева Т.П «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы. Конспекты занятий, игры». С-Пб: 

ООО «ИЗ  

 

4.4.3. Традиционные события, праздники 

    Основу годичного ритма образовательного процесса составляют основные природные 

процессы, праздники,  тематические мероприятия,  дни рождения. Кроме традиционных 

событий и праздников проводятся мероприятия в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы.   

   Форма проведения традиционных мероприятий корректируется   с учетом требований 

Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе  

Таблица 20 
Месяц Праздники Тематические мероприятия 

Сентябрь  День знаний Урожай собирай, да на зиму запасай 

Октябрь  День отца 

Ноябрь Праздник Фонариков  День матери России, День народного единства 

Декабрь Новый год  

Январь  Рождество 

Февраль Масленица День рождения детского сада,  День защитника Отечества 

Март Междун. женский день  

Апрель  День космонавтики, День открытых дверей, Книжкина неделя  

Май  День Победы.  День города Санкт- Петербурга  

Июнь  Международный день защиты детей, Пушкинский день России, День 

России, День медицинского работника, День города Пушкин 

Июль  Всероссийский день семьи, любви и верности, День военно-морского 

флота 

Август  День воздушного флота России, День государственн ого флага 

   

 

 

 

 

 



 

4.4.4. Учебный план 

  Совместная специально организованная деятельность педагога и детей    

для младшей группы (3-4 года) 
Образовательные области Количество ООД в неделю/ время 

 Базовая часть   (инвариантная) 

Социально-коммуникативное развитие - 

Нравственное воспитание реализуется в играх, режимных моментах, 

при непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные 

области 

 

Трудовое воспитание 

Формирование гражданственности и патриотизма 

Формирование основ безопасности,  самостоятельности 

Познавательное развитие 2*15мин=30мин 

ФЭМП,  1*15мин=15мин 

Исследование, расширение кругозора, ознакомление с миром 

природы,  с малой родиной 

1*15мин=15мин 

Цифровая безопасность  реализуется в играх, режимных моментах, 

при непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные 

области 

Развитие любознательность, мотивация интереса к 

познавательной деятельности 

Речевое развитие 2*15мин=30мин 

Развитие звуковой культуры речи.  Обогащение словаря, 

развитие связной речи 

2*15=30мин 

Формирование предпосылок к обучению грамоте. реализуется в играх, режимных моментах, 

при непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные 

области 

владение речью как средством коммуникации, познания и 

самовыражения; 

развитие речевого творчества; 

ознакомление с литературными произведениями различных 

жанров (фольклор, художественная и познавательная 

литература), формирование их осмысленного восприятия; 

Художественно-эстетическое развитие 4*15мин=60мин 

Музыкальное развитие  2*15мин=30мин 

Изобразительное творчество (рисование) 1*15мин=15мин 

Изобразительное творчество  (лепка)  1*15мин=15мин 

Изобразительное творчество (художественный труд, 

аппликация) 

реализуется в режимных моментах, при 

непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные  

Физическое  развитие  2*15мин=30мин 

Физкультурные занятия 2*15мин=45 мин  

Приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его 

сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в 

разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

реализуется в играх, режимных моментах, 

при непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные 

области 

Итого кол-во занятий в неделю  10 

Кол-во часов в неделю  150 минут= 2 часа 30 минут  
Вариативная часть 

Петербурговедение интегрируется в другие образовательные 

области 

 

 

Совместная  образовательная деятельность   педагога  и  детей в режимных моментах       

для младшей группы  

Таблица 22 

Образовательн

ые области  

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Периодичность 

образовательной 

деятельности в неделю 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Ситуации общения воспитателя с детьми,  гигиенические 

процедуры, самообслуживание, бытовой труд, подготовка к 

занятиям  и т.д., режиссерские игры, игры-драматизаци 

утренний круг,  дидактические игры совместная игра 

воспитателя и детей (музыкально-ритмическая,  

ежедневно 



 

Познавательное 

развитие  

Беседы и разговоры во время формирования КГН 
ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения за природой (на прогулке) 

Речевое  

развитие  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам в течение дня   

Ситуации общения (утренний круг, режимные моменты и т.д. ) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская   ( художественный труд по интересам) ежедневно 

Чтение литературных произведений 

Кукольный театр  1 раз в неделю 

Физическое 

развитие  

Подвижные игры в группе, подвижные игры на прогулке,  

музыкально-ритмические игры, музыкальные игры с 

элементами танца  
ежедневно  

 

Распределение времени для самостоятельной деятельности детей 

в младшей группе 

Таблица 23 
Виды деятельности Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам в первой половине дня 55мин 

Перерыв между занятиями (организованной совместной деятельностью)  10 мин 

Самостоятельная деятельность на прогулке в 1-ю половину дня  1 час 00 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение во второй  половине дня     35 мин 

Самостоятельная деятельность на прогулке во 2-ю половину дня              1час 30 мин 

итого 4 час 10 мин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


