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Целевой раздел.
Пояснительная записка.

Данная рабочая программа составлена на основе программы:

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / руководители авторского коллектива 
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2014.

Образовательная программа является обязательным нормативным 
документом, разрабатываемым и реализуемым, каждым образовательным 
учреждением самостоятельно согласно Федеральному закону Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Образовательная программа муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад  № 
125 г. Владивостока»   разработана в соответствии с:
1.1.Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 

1950г. с изменениями и дополнениями);
1.2.Конвенцией о правах ребёнка (от 20 ноября 1989г.);
1.3.Декларацией прав ребёнка;

2. Федеральными законами:
2.1.Конституцией РФ (1993г.);
2.2.Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995г. №223-ФЗ с изменениями, 

внесёнными от 02.01.2000г. №32-ФЗ;
2.3.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».

3. Постановлениями Правительства Российской Федерации:
3.1. «О концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года (распоряжение от 29.12.01г. №505);
4. Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ:

4.1. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения» (Письмо от 
14.03.2000г. №65/23-16);

4.2.Постановление главного государственного санитарного врачаРоссийской
Федерации от 27.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648  –  20  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к
организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

1.1. «О построении преемственности в программах дошкольного обучения и 
начальной школы (письмо от 09.08.2000г. №237/23-16);

1.2.«О порядке проведения диагностики развития ребёнка в системе 
дошкольного образования» (письмо от 07.01.1999г. №70/23-16);

1.3.«О статусе образовательных учреждений» (письмо от 08.06.1998г. №30);



2. Устава МБДОУ;
3. Договора между МБДОУ и родителями.

Образовательная программа является одним из основных нормативных 
документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного 
образовательного учреждения.

Образовательная программа определяет специфику организации учебно-
воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом государственных 
требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально 
для МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 125 г. Владивостока», 
учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и 
социума.

Образовательная программа показывает как с учетом конкретных 
условий и особенностей контингента воспитанников создается собственная 
модель организации воспитания, образования и развития дошкольников в 
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 125 г. Владивостока»  

Общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к школе.

Программа: 
•  основывается  на  положениях  фундаментальных  исследований  

отечественной  научной психолого-педагогической  и  физиологической  
школы  о  закономерностях  развития  ребёнка дошкольного  возраста,  
научных  исследований,  практических  разработок  и  методических 
рекомендаций,  содержащихся  в  трудах  ведущих  специалистов  в  области
современного дошкольного образования, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования; 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, 
деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 
дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости; 

•  направлена  на  охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  их 
всестороннее (физическое,  социально-личностное,  познавательно-речевое,  
художественно-эстетическое) развитие; 

•  обеспечивает  единство  воспитательных,  обучающих  и  
развивающих  целей  и  задач процесса образования детей дошкольного 
возраста; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 
работы с детьми; 



•  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 
дошкольного образования; 

•  обеспечивает  осуществление  образовательного  процесса  в  трех  
основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 
деятельность взрослого и детей; 2) самостоятельную деятельность детей; 3) 
организованную деятельность;

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 
учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 
6 до 7 лет; учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного 
возраста; 

• обеспечивает  преемственность  с  примерными  основными  
общеобразовательными программами начального общего образования, 

• направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления 
полноценного развития ребёнка,  создания  равных  условий  образования 
детей  дошкольного  возраста  независимо  от материального достатка 
семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности.

Рабочая программа по развитию детей  младшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 
эстетическому.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет.

Программа ориентирована

- на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе и их эмоционального благополучия;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для
ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 
предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 
детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 
природе;



- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного
развития.

При реализации рабочей программы большое значение имеет:

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;

-уважительное отношение к результатам детского творчества;

-обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;

-обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 
целом;

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ

Цель:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические,
интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности.



2.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром.
3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 
следующие принципы:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития.
2. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
3. Принцип научной обоснованности и практической применимости.
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей.
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса с ведущей игровой деятельностью.
6. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 
личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса.
7. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 
образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 
старшей и подготовительной к школе групп и между детским садом и 
начальной школой.
8. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания.

Основой организации образовательного процесса является единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников.

Возрастная характеристика особенностей развития детей 3-4 лет.

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 



Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 
его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 
игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, не развернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 
дошкольном возрасте развивается 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 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-
4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 
они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей.



Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов.

Планируемые результаты освоения программы.

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в 
год – октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад  № 125 г.Владивостока» является 
юридическим лицом. Имеет Устав, печать, лицензию на право ведения 
образовательной деятельности. Учредителем МБДОУ является Администрация 
г.Владивостока
Тип ДОУ – Детский сад
Вид ДОУ – Центр развития ребёнка
2. Дошкольное образовательное учреждение № 125 - двухэтажное типовое 
здание, расположено внутри жилого комплекса по улице Бородинская, 29. 
Ближайшее окружение - спортивный комплекс "Восход", МОУ «Средняя школа
№ 61 г. Владивостока», детская поликлиника № 8; библиотека № 13; кинотеатр 
"Нептун"; православная гимназия. 

Режим работы:

ДОУ работает по 5-дневному режиму с 7.00 час. до 19.00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.



проектная мощность учреждения – шесть возрастных групп. 

Комплектование учреждения

      1. Порядок комплектования МБДОУ детьми определяет Учредитель в лице 
управления по работе с муниципальными учреждениями образования 
г.Владивостока. В МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 125 г. 
Владивостока» принимаются воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет. 
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 
      2. Прием детей в МБДОУ производится на основании следующих 
документов:
      - путевки, выданной управлением  по работе с муниципальными 
учреждениями образования г. Владивостока»
      - медицинской карты ребенка;
      - свидетельства о рождении ребенка (копия);
      - медицинского полиса ребенка (копия).
      3. При приеме ребенка в МБДОУ заключается договор с родителями 
(законными представителями).

4.В соответствии с современными психолого-педагогическими и 
медицинскими рекомендациями дошкольные    группы могут 
комплектоваться по одновозрастному и разновозрастному признаку.

5.Предельная наполняемость в группах устанавливается в зависимости от 
возраста детей и составляет:

от 2 месяцев до 1 года - 10 детей;
от 1 года до 3 лет - 15 детей;
от 3 лет до 7 лет - 20 детей.
В разновозрастных группах предельная наполняемость составляет при 

наличии в группе детей:
двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей;
любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей;
любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей.

6. Отчисление ребенка из МБДОУ может производиться в следующих 
случаях: 

         - по заявлению родителей (законных представителей);
         - по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию ребенка  в 
МДОУ;
         - за неоднократное нарушение условий договора между Учреждением и 
родителями (законными представителями).

   7. Отчисление воспитанника оформляется путём расторжения договора с 
родителями (законными представителями)  ребенка.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Основные задачи учреждения в соответствии с Уставом:

2.1. Целью ДОУ является создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 
ребенка к миру.

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: ‒       развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.‒       создание   условий   развития   ребенка,   
открывающих   возможности   для   его позитивной   социализации,   личностного   
развития,   развития   инициативы   и творческих     способностей     на     основе     
сотрудничества     со     взрослыми     и сверстниками и в соответствующих 
возрасту видах деятельности; ‒       создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации   детей.

  2.2. Основными задачами ДОУ являются:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья  детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
‒ обеспечение  равных  возможностей  для   полноценного   развития   каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
‒ обеспечение   преемственности   целей,   задач   и   содержания   
образования,реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;создание   благоприятных   условий   развития   
детей   в   соответствии   с   их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
‒ объединение     обучения     и     воспитания     в     целостный     
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;
‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;



‒ обеспечение    вариативности    и    разнообразия    содержания    Программ    
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей детей;
‒ формирование    социокультурной    среды,    соответствующей    возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
‒ обеспечение   психолого-педагогической   поддержки   семьи   и   повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

II. Содержательный раздел

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 
орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 
ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 
слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.



Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни широко используются действия с предметами 
заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями.

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 
собой цель, намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 
него формируется «образ Я» Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 
с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 
лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 



саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе».

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание 
следующих разделов:

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

 Формирование основ безопасности.

Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п.

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста».

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 
не бегать, выполнять просьбу взрослого.

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 
умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе,

патриотическое воспитание

Образ Я. 



Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 
закреплять умение называть свое имя.

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 
как и всех остальных детей.

Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 
участка, удобное для игр и отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Родная страна.

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.

Самообслуживание, самостоятельность

трудовое воспитание

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем.

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком).

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.

Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр.



Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам.

Уважение к труду взрослых.

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 
что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности

Безопасное поведение в природе.

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 
брать в рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами.

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений: о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы:

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.



 Приобщение к социокультурным ценностям.

 Формирование элементарных математических представлений.

 Ознакомление с миром природы.

Содержание психолого-педагогической работы

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 
простейших связях между ними.

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 
же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют 
и т. д.).

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 
большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства 
предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 
Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 
2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 
способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 
тождество и различие однородных

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Приобщение к социокультурным ценностям

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:



игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

Формирование элементарных математических представлений

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 
различать количество предметов (один — много).

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 
пр.).

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы и участка детского сада).

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 
ноги, спина).

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Ознакомление с миром природы

Знакомить детей с доступными явлениями природы.

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 
на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть
их.

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 
фрукты (яблоко, груша и др.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия
с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться 
по погоде).

Сезонные наблюдения

Осень. 



Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты.

Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках,
игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).

Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте»

«Речевое развитие» включает в себя:

 Развитие речи

 Художественная литература



Содержание психолого-педагогической работы

Развитие речи

Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто 
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что 
ты сказал Мите?И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 
третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом.

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 



событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать
на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).

Формирование словаря.

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь.

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).

Обогащать словарь детей:

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей;

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий);

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,

жарко, скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.

Звуковая культура речи.

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 
подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 
стучит?»).

Грамматический строй речи.



Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 
пошла?»).

Связная речь.

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 
«Где?», «Когда?», «Куда?»).

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 
новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-
инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Художественная литература

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 
для второй группы раннего возраста.

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения.

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями.

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений.

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого.

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 



(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.)».

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и 
задачи:

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие 
направления:

 Приобщение к искусству;

 Изобразительная деятельность;

 Конструктивно-модельная деятельность;

 Музыкально – художественная деятельность.

Содержание психолого-педагогической работы

Приобщение к искусству

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы.

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цветовое оформление.

Изобразительная деятельность

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной.



Рисование.

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то
другой рукой.

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора.

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 
бумаге.

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 
нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 
которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 
изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 
ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 
округлой формы.

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
бумаги, на котором рисует малыш.

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 
кисточку в воде.

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка.

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 
Учить аккуратно, пользоваться материалами.

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.).



Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 
плоскости.

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).

По окончании игры приучать убирать все на место.

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины.

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкально-художественная деятельность

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения.

Слушание.

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание.

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона).

Пение.

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению.

Музыкально-ритмические движения.



Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 
умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности
* Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 
согласованным двигательным действиям.

* Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 
интеллектуальной активности детей.

* Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 
условиям детского сада.

* Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
* Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 
действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.

 активности    занимает    наблюдательную позицию.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил 
в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 
знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 
персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их 
правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 
новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 
заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 
выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 
сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 



другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 
вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 
бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование начальных представлений

о здоровом образе жизни

Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 
нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 
держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 
запоминать.

Физическая культура.

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 
осанку.

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 
умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 
как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.)

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 
действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 
спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный 
сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 
действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 
предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.



Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – 
стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 
кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации 
насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. 
На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской
игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками,
озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 
предмета, придание ему неспецифических значений).

Задачи развития игровой деятельности детей:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать     отражению     в     игре     представлений     об     окружающей 

действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 
семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и
делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 
кассир   выдавать   чек   и   пр.   В   совместной   игре   со   взрослым   воспроизведение 
действий, характерных    для    персонажа,    проявление    добрых    чувства    по 
отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 
папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых 
для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек 
или предметов другими.

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок 
или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 
игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 
(сначала… - потом…).

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 
рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 
взаимодействие со сверстниками.

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 
играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 
лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик,
кроватку для куклы и укладываем куклу спать).

Режиссерские игры.

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся
непосредственные впечатления от



окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 
укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 
многократно повторяемых сказок и потешек.

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 
шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит;
шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 
игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, 
меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 
построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки 
(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 
«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.

Дидактические игры.

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 
предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать 
игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); 
называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. 
Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в 
красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 
маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 
названии предмета, о его цвете, размере.



Результаты развития игровой   деятельности
Достижения ребенка («Что нас 
радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов

и
родителей

- Ребенок      выстраивает  
сюжет      из нескольких     
связанных     по     смыслу действий.

- Принимает    (иногда    
называет)    свою игровую    роль,    
выполняет    игровые действия в 
соответствии с ролью.

- Игровые действия 
разнообразны.

- Принимает предложения
к использованию     в     игре     
предметов-заместителей, пользуется 
ими в самостоятельных играх.

- Охотно общается с 
воспитателем и с детьми, вступает  в
игровое взаимодействие.

- Ребенок    отражает    в    
игре    хорошо знакомые,    не    
всегда    связанные    по смыслу 
действия.

- Игровую роль не 
принимает («роль в действии»).

- Игровые     действия     
воспитателя     в самостоятельной   
игре   воспроизводит частично. 
Игровые  действия
однообразны. Предметами-
заместителями   пользуется   только   
по предложению воспитателя.

- Редко      включается      в 
игру      со сверстником, испытывает 
трудности в согласовании игровых 
действий.

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 
моментах

Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема

от 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 
НОД)

20 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке

от 60 мин до  1ч.30 мин.



Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня

40 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке

40 мин

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 
занятий в неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном 
плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 
(СанПин 2.4.1.3049)

 В соответствии с приказом Министерства образования России, 
Минздрава России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года 
№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 
ОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной активности в 
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 
часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, времени 
года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре 
представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 
воспитательных мероприятий.  

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий 
(СанПин 2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников 
дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний 
период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и
подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 
экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность прогулок.

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. При организации воспитательно – 
образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 
достичь этой цели.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 
период — 2–3 недели. В Программе дано комплексно-тематическое 
планирование для каждой возрастной группы.



ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы.

Одним из важных принципов технологии реализации программы 
«Детство»  является      совместное      с       родителями       воспитание      и       развитие
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 
более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 
воспитания дошкольников.

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 
Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 
совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 
развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 
дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 
программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и 
деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 
те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 
родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку 
зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 
семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
* Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 
учреждения.

* Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице.

* Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-



личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

* Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.

* Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.

* Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями

Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 
педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 
воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 
родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и 
ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 
отрезок времени.

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 
вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 
следующие показатели:

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 
раздраженно)

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый 
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - 
сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 
«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях 
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 
позицию ребенка, ищет компромиссы.

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер 
(указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 
сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный 
(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.



Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути 
выхода из затруднительных ситуаций.

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 
картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 
воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 
воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может
быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель
предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 
«Портрет моего ребенка»

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 
особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит 
в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.

Педагогическая поддержка.
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 
благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 
педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского 
сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 
питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 
процессах.

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные
формы с родителями.

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 
приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет 
его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 
кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него 
деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик 
из пластилина.

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из 
близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 
деятельности).

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 
особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка 
есть в дошкольном учреждении.

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 
детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его 
цель- эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 
общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 
деятельности дошкольного учреждения.

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с
возможными средствами повышения своей психолого-педагогической



компетентности – знакомство с материалами информационных бюллетеней и 
тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного 
учреждения,, посещение программ психолого-педагогического образования 
родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 
своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим 
талантливого ребенка».

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 
«Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 
мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество 
с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.Так, 
например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким,желание 
помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач 
родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают 
и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - 
мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе
по отношению к ним.

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности 
родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 
трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 
порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, 
что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 
попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.

Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано
на развитие активной, компетентной позиции родителя.

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 
темы для педагогического образования родителей группы. Например, 
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 
организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 
круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 
ролевые игры.

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 
детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 
интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только 
медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 
питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется 
в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит 



родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья 
ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 
рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень важно помочь 
родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 
ребенком.

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 
встреч с мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с 
детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 
собственного изготовления.

 «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в 
подвижные игры)

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 
полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье 
праздник», Например, совместно с родителями можно создать групповой 
фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В 
таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки 
родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 
педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная 
карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины 
руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – просто и 
занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 
участники

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 
младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 
развитию ребенка.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА

Педагогическая диагностика в детском саду
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 



личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 
ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая
деятельность    является    начальным    этапом    педагогического    проектирования,
Позволяя определить актуальныеобразовательные задачи,
индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 
решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 
образовательного процесса.

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 
основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 
учреждении определяет использование им преимущественно 
малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 
являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 
другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 
детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 
детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 
изучение:

* деятельностных умений ребенка
* интересов, предпочтений, склонностей ребенка
* личностных особенностей ребенка
* поведенческих проявлений ребенка
* особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками
* особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
*

Принципы педагогической диагностики.

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.

Принцип объективности означает стремление к максимальной 
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 
предвзятого отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых;
 Фиксация всех проявлений личности ребенка;
 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 
родителей;
 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 
проведении диагностики;



 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь   информацию   о   различных   аспектах   его   развития:    социальном,
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 
Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, 
и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 
изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 
оказывают взаимное влияние друг на друга.

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 
чтобы:

 - не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 
выявления закономерностей развития;

 - учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка;

 - обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса.

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 
по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 
процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 
нанести ущерб испытуемому.

Этот принцип раскрывается
 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);
 в безопасности для испытуемого применяемых методик;
 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 
становления.

Как осуществлять процесс диагностирования?
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.

Первый этап - проектировочный. 



Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми 
старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при 
этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической 
деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 
осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем 
диагностировать. Между тем, это -основные вопросы. От ответа на них зависит 
и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 
сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 
прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время 
или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 
лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 
диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 
нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 
любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 
чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 
быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 
направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 
воспитателя и т.п.

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 
основными методами выступают включенное наблюдение и не 
стандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 
диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 
ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.

Второй этап – практический. 
Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы
фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 
магнитофон, видеокамеру и т.д.).

Третий этап – аналитический. 
Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ 

позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или
не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 
существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема).
На основе анализа определяются причины такого проявления 
диагностируемого качества.
Педагогу  необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 
намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства
в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и 
условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя
бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по
всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 
Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 



всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 
качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.

Четвертый этап – интерпретация данных.
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 
количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, 
порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: 
проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 
любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) 
третья   часть,   а   остальные   дети   не любознательны?   Это   хорошо   или нет? 
Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, 
которые фиксировались ранее.

Пятый этап - целеобразовательный: 
он предполагает определение актуальных образовательных задач для 

каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются 
преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 
перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и 
сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 
действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 
следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 
оказать этому ребенку помощь.

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 
каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 
может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 
источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 
богатой, неповторимой.

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 
система организации сбора, хранения, обработки и распространения 
информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 
слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 
возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 
решение задач управления, и высокой технологичности.

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 
образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 
деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 
результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 
проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:

1.постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 
функции слежения;



2.изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 
динамики изменений;
3.компактность, минимальность измерительных процедур и их 
включенность в педагогический процесс.

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 
дошкольного образования, а именно:

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 
учреждения.

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана
жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего   и   дошкольного   
возраста,   взаимодействие   и   поддержка  семьи   в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на 
изучение:степени освоения ребенком образовательной программы, его 
образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 
развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;
 степени готовности ребенка к школьному обучению;
 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 
воспитателей) деятельностью детского сада.

2.Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 
образовательном учреждении.

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 
результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 
проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 
обеспечить его направленность на отслеживание качества:

* образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной,трудовой,познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 
литературы) и в ходе режимных моментов;

* организации самостоятельной деятельности детей;
* взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста.

3.Качества условий деятельности дошкольного образовательного 
учреждения.

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 
обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:

• особенности профессиональной компетентности педагогов;
• развивающая предметно-пространственная среда детского сада.



Определение   направленности   мониторинга  предполагает   следующимшагом
разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 
диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 
предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - критерий должен 
позволять производить измерение. Измерение - это определение степени 
выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или 
другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их 
измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие 
изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, 
схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 
формализованные методы.

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 
техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 
регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 
(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 
стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 
испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 
проведения обработки и представления результатов диагностических 
экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 
диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 
который дает возможность количественно и качественно сравнивать 
полученные результаты.

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 
детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 
особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 
поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 
ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 
своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 
Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 
Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 
беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 
на результаты диагностики.

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 
деятельности, описанными выше.

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 
определение критериев и показателей, диагностических методов

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности



Результаты    педагогического     мониторинга     можно     
охарактеризовать как:

* описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 
несущественных) связей и процессов объекта исследования;

* сущностные, определяющие особенности и характер протекания 
значимых внутренних связей и процессов объекта;

* репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 
основании ранее полученных данных;

* продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 
отдельных его сторон, свойств, качеств;
 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования.


СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Программно-методический комплекс Образовательной программы.

Педагогический коллектив ДОУ реализует общеразвивающую программу 
развития и воспитания детей в детском саду «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – М.:Детство-Пресс,2014.), а также 14  
парциальных программам и технологий:

1. программу «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»
автора С.Н. Николаевой;

2. программу «Безопасность» авторов Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой и
           М.Д. Маханёвой;

3.оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй» автора М.Л. 
Лазарева;
4.элементы программы «Старт» авторов Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной;
5.методическое пособие по краеведению и экологическому воспитанию 
«Путешествие по родному краю» автора М.В. Маркиной;
6.экологические технологии Р.А. Рыжовой;
7.программу музыкального ритмического воспитания «Топ – хлоп, 
малыши» авторов Т.Н. Сауко и А.И. Бурениной;
8.программу по формированию ритмической пластики «Ритмическая 
мозаика» автора А.И. Бурениной;
9.программу «Ладушки» авторов И.М.Каплуновой и И.А. Новосельцевой;
10. учебное пособие по музыкальному развитию детей автора О.П. 
Радыновой;
11. программу по изодеятельности автора Г.С. Швайко;
12. программу «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» авторов О.А. Князевой и М.Д. Маханёва;



13. программу «Дошкольнику – об истории и культуре России» автора 
Г.Н. Данилиной. 
14. программу по физическому воспитанию дошкольников «Сюжетно –
ролевая ритмическая гимнастика» автора Фоминой Н.А.

Программно – методическое обеспечение педагогического процесса.

Программа 
воспитания ребенка – 
дошкольника. 

Расширенное содержание образования.

Физическое развитие  Общеразвивающая программа развития и 
воспитания детей в детском саду «Детство» 
(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
и др. – М.:Детство-Пресс,2014.)

 М.Д. Маханева (методическое пособие по 
физической культуре) «Воспитание здорового 
ребенка».
 К.К. Утробина (методическое пособие по 
физической культуре) «Занимательная 
физкультура в детском саду».
 Программа Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 
«Старт».
 Педтехнология И.В. Чупаха 
«Здоровьесберегающие технологии».
 Педтехнология А.И. Буренина 
«Ритмическая мозаика».
 Оздоровительно – развивающая программа 
«Здравствуй» автора М.Л. Лазарева;
 Программа по физическому воспитанию 
дошкольников «Сюжетно – ролевая 
ритмическая гимнастика» автора Фоминой 
Н.А.

Познавательное 
развитие

 Общеразвивающая программа развития и 
воспитания детей в детском саду «Детство» 
(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
и др. – М.:Детство-Пресс,2014.)

 А.В. Калиниченко «Обучение математике 
детей дошкольного возраста» (методическое 
пособие), М. 2005г.

 И.И. Целищева, М.Д. Большакова «Методика 
обучения дошкольников математике при 
ознакомлении с окружающим миром», М. 
2009г.



 Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с 
детьми» М., 2006;

 Н.А. Арапова-Писарева «Формирование 
элементарных математических 
представлений в детском саду», М.2006г.

 Математика от трёх до семи. Библиотека 
программы «Детство», Санкт-Петербург, 
1999г.

 Г.П. Попова «Занимательная математика».
 З.А. Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников»
 Программа «Безопасность» авторов Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой и  М.Д. Маханёвой;

Речевое  развитие    Общеразвивающая программа развития и 
воспитания детей в детском саду «Детство» 
(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
и др. – М.:Детство-Пресс,2014.)

 Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно» 
(методические пособия)
 О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в
детском саду» (методическое пособие).
 Э.П. Короткова «Обучение детей 
дошкольного возраста рассказыванию» 
(методическое пособие).
 А.И. Максаков «Воспитание звуковой 
культуры речи у дошкольников» (методическое 
пособие).
 Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском 
саду» (методическое пособие).
 Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения 
по развитию речи»

Художественно 
эстетическое 
развитие

 Общеразвивающая программа развития и 
воспитания детей в детском саду «Детство» 
(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
и др. – М.:Детство-Пресс,2014.)

 О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» 
(программа и методические рекомендации).

 О.А. Соломенникова «Экологическое 
воспитание в детском саду» (программа и 
методические рекомендации).

 С.Н. Николаева «Программа экологического 
воспитания дошкольников».

 Методическое пособие по краеведению и 



экологическому воспитанию «Путешествие по
родному краю» автора М.В. Маркиной;

 Экологические технологии Р.А.Рыжовой;
 Бондаренко «Экологические занятия с 

детьми» (методическое пособие).
 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» (методическое пособие).
 Программа художественного воспитания 
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
 «Народное искусство в воспитании детей» 
Т.С. Комаровой (педтехнология).
 «Занятия по изодеятельности в детском 
саду» Т.С. Комаровой (методическое пособие).
 Г.Г. Григорьева «Изобразительная 
деятельность в детском саду»
 Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду»
 Г.С Швайко «Занятия по ИЗО в детском 
саду»
 О.П. Радынова «Музыкальное развитие 
детей»
 Г.А. Волкова «логопедическая ритмика»
 А. Буренина «Музыкальная палитра» 
(учебно-методический журнал»
 Н.А. Рычкова «Логопедическая ритмика»
 М.Ю. Картушина «Логоритмика для 
малышей»
 Журнал «Музыкальный руководитель»

3.Программа музыкального ритмического 
воспитания «Топ – хлоп, малыши» авторов 
Т.Н. Сауко и А.И. Бурениной;
4.Программу по формированию ритмической
пластики «Ритмическая мозаика» автора 
А.И. Бурениной;
5.Программу «Ладушки» авторов И.М. 
Каплуновой и И.А. Новосельцевой;

Социально - 
коммуникативное 
развитие

 Общеразвивающая программа развития и 
воспитания детей в детском саду «Детство» 
(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
и др. – М.:Детство-Пресс,2014.)

 Методическое пособие Л.В. Куцаковой 
«Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду».
 Методическое пособие «Духовно-



нравственное воспитание дошкольников на 
культурных традициях своего народа» Л.В. 
Кокуева.
 Программно-методическое пособие 
«Нравственно-трудовое воспитание ребенка-
дошкольника» Л.В. Куцакова.
 Методические пособия Р.С. Буре «Как 
поступают друзья» (этические беседы с 
дошкольниками, «Мы друг другу помогаем» 
(воспитание  гуманных чувств и отношений).
 Мулько «Социально-нравственное 
воспитание» (методические рекомендации).
3. Программа «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» авторов О.А. 
Князевой и М.Д. Маханёва;
4. Программа «Дошкольнику – об истории и 
культуре России» автора Г.Н. Данилиной. 
 Программа и методические рекомендации 
«Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. 
Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова.
 Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей 
трудиться» (методическое пособие).
 А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» 
(методическое пособие).
 А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе».
 В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в 
труде» (методическое пособие).

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ

Дети, родители
Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации 
личности ребенка
Задачи:
Оказание 
помощи семье 
в воспитании

Вовлечение семьи 
в образовательный
процесс

Культурно-
просветительская 
работа

Создание 
условий для 
реализации 
личности ребенка

Направления работы с родителями
Оказание 
помощи семье 
в воспитании

Вовлечение семьи 
в образовательный
процесс

Культурно-
просветительская 
работа

Создание 
условий для 
реализации 
личности ребенка



Формы работы:
Анкетир
ование и 
тестиров
ание

Родительск
ие 
собрания.
Конференц
ии.

Управление
ДОУ через 
родительск
ие 
комитеты

Консульти
рование

Родительски
е уголки и 
информацио
нные стенды

Участие в 
конкурсах,
выставках.

Дни 
отрытых 
дверей

  Проведение 
досугов, 
субботников

Участие в 
создании 
развивающе
й среды

Оказание 
финансовой
помощи

Тренинги Семинары.

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация 
творческого потенциала родителей и детей.

Организационный раздел.

Для младшей группы разработан гибкий режим дня, учитывающий 
возрастные психофизические возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна 
или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 
15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. 
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в 
режиме дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13)

Для детей четвертого года жизни основная образовательная деятельность 
составляет 2 часа 45 минут в неделю. Продолжительность непрерывной 
основной образовательной деятельности составляет не более 15 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня во второй младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы 



между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 
10 минут.

Режим дня младшей группы.

(3 – 4года)
Режимные моменты

Время

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика.

7.00-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.45-8.55

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности

8.55-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.50

9.00-9.50

Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка

10.10-11.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.30

Подготовка к прогулке, прогулка

15.30-16.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

16.45-17.00

Подготовка к ужину

17.00-17.20



Ужин

17.20-17.45

Самостоятельная деятельность, уход домой

17.45-19.00

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 
Программой» и СанПиН 2.4.1.3049-13 (не более 2 занятий в день не более 20 
минут). Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, 
которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 
Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 
зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 
подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 
педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 
затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 
сферам развития.
Для гарантированной реализации государственного образовательного 
стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 
рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, 
новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 
помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 
интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 
ребенком, бесед, дидактических игр и др.
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание детей в детском 
саду.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды.

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда - основа 
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога.

Младший дошкольный возраст

Образовательная 
область

Первая половина дня Вторая половина
дня



Социально –
коммуникативное 
развитие

 Утренний прием детей,
индивидуальные и 
подгрупповые беседы

 Оценка 
эмоционального 
настроения группы

 Формирование навыков
культуры еды

 Этика быта, трудовые 
поручения

 Формирование навыков
культуры общения

 Театрализованные 
игры

 Сюжетно-ролевые 
игры

 Воспитание в 
процессе 
хозяйственно-
бытового труда в 
природе

 Эстетика быта

 Тематические 
досуги в игровой 
форме

 Работа в 
книжном уголке

 Игры с 
правилами, 
сенсорные 
игровые задания

Познавательное 
развитие

 ООД по 
познавательному 
развитию

 Дидактические игры

 Наблюдения

 Беседы

 Экскурсии по участку

 Простые опыты

 Развивающие 
игры

Досуги 
развивающего 
характера

 Индивидуальна
я работа

Речевое развитие  ООД по развитию речи

 Чтение

 Беседа

 Театрализован
ные игры

 Развивающие 
игры

 Дидактические 
игры

 Словесные 
игры

 чтение

Художественно-
эстетическое 
развитие

 Занятия по 
музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности

 Музыкально-
художественные 
досуги

 Индивидуальна
я работа



 Эстетика быта

 Рассматривание 
произведений искусства, 
слушание муз. 
произведений

Физическое 
развитие

 Прием детей в детский 
сад на воздухе в теплое 
время года

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, 
игровые сюжеты)

 Гигиенические 
процедуры (обширное 
умывание, полоскание 
рта)

 Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны)

 Физкультминутки

 ООД по физическому 
развитию

 Прогулка в 
двигательной активности

 Гимнастика 
после сна

 Закаливание 
(воздушные 
ванны, ходьба 
босиком в 
спальне)

 Физкультурные
досуги, игры и 
развлечения

 Самостоятельн
ая двигательная 
деятельность

 Ритмическая 
гимнастика

 Прогулка 
(индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений)

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
в младшей группе.

Организация развивающего образовательного пространства в ДОУ

Задачи раздела: 
организация предметно – 
развивающей среды, 
способствующей  
вовлечению детей в 
разнообразную 
деятельность (учебную, 
игровую, 



изобразительную, 
музыкальную, 
театральную).   

Кабинеты 1 этап 2 этап

                  
Изостудия

Приобретение 
репродукций, 
записей музыкальных
произведений,
методической 
литературы по 
патриотическому 
воспитанию, 
диагностике.

Приобретение 
демонстрационного материала 
«Гжель», «Городец», «Хохлома»,
«Дымка»

       Музыкальный 
зал

Приобретение 
декораций, реквизита, 
русских народных 
костюмов. 

Изменение интерьера 
музыкального зала.
Приобретение детских 
музыкальных народных 
инструментов,  декораций, 
реквизита, изготовление русских 
народных костюмов, пополнение
фонотеки.

                        
Возрастные 
группы

Оборудование центров
патриотического
воспитания

Пополнение центров 
патриотического
воспитания куклами в 
национальных костюмах, 
иллюстрациями о традициях и  
быте

                         
Методический 
кабинет

Подписка на журналы. 
Приобретение 
литературы по 
вопросам 
нравственного, 
патриотического
воспитания.

Переоборудование кабинета. 
Подписка на журналы, 
пополнение библиотеки 
энциклопедиями быта русского 
народа, праздников народов 
мира.
Наглядный материал с 
историческими личностями, 
событиями истории России



Комната 
релаксации

Приобретение 
литературы по 
вопросам коррекции и 
психодиагностики 
дошкольников. 
Подписка на журнал 
«Детский 
практический 
психолог»

Приобретение компьютерных 
диагностических и развивающих 
программ,
фонтана, емкости для работы в 
психотерапевтическом 
комплексе (вода – песок), 
дидактические и развивающие 
игры

 Участки Приобретение 
материала для 
неструктурированных 
игр дошкольников.

Создание мини-стадиона. 
Обновление оборудования 
площадки для игр младших 
дошкольников

Система предметно – развивающей среды ДОУ.

Развивающая предметная среда в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 125 г. Владивостока » оборудована с учетом возрастных особенностей 
ребенка. Все элементы среды взаимосвязаны между собой по содержанию, 
масштабу и художественному решению.
Развивающая среда ДОУ:
Кабинет
заведующего

Медицинский
кабинет

Методический
кабинет

Процедурный 
кабинет

Музыкальный, физкультурный 
зал Изолятор

Кабинет
грамоты Спортивная

площадка на улице

Изостудия  Участки
для прогулок детей



Групповые
помещения

Помещения, обеспечивающие быт 
ДОУ

Вид помещения Функциональное 
использование

Оснащение 

Кабинет 
заведующего

 Индивидуальные 
консультации, беседы 
с педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и 
родителями.

 создание 
благоприятного 
психо–
эмоционального 
климата для 
работников детского 
сада и родителей;

 развитие 
профессионального 
уровня педагогов;

 просветительская, 
разъяснительная 
работа с родителями 
по вопросам 
воспитания и развития
детей с проблемами в 
развитии.

 Библиотечка нормативно-
правовой литературы.

 Документы в соответствии 
с номенклатурой дел 
учреждения.

Методический 
кабинет

 Осуществление 
методической 
помощи педагогам.

 Организация 
индивидуальных 
консультаций для 
педагогов.

 Выставка 
дидактических и 
методических 
материалов для 
организации работы 
с детьми по 
различным 

 Библиотека 
педагогической, 
психологической, 
справочной, 
энциклопедической и 
методической 
литературы.

 Библиотека 
периодических изданий.

 Компьютер, принтер.
 Пособия для занятия.
 Опыт работы педагогов.
 Материалы консультаций,

семинаров, семинаров – 



направлениям 
развития.

 Выставка изделий 
народно – 
прикладного 
искусства.

практикумов, тренингов.
 Демонстрационный, 

раздаточный материал для
занятий с детьми.

 Иллюстративный 
материал.

Музыкальный и 
физкультурный 
зал

 Занятия по 
музыкальному 
воспитанию.

 Индивидуальные 
занятия.

 Тематические досуги.
 Развлечения.
 Театральные 

представления.
 Праздники и 

утренники.
 Консультативная, 

методическая помощь
по развитию 
музыкально – 
эстетических 
способностей детей.

 Родительские 
собрания, тренинги, 
семинары и прочие 
мероприятия для 
родителей.

 Организация 
консультаций, 
семинаров, тренингов 
для педагогов, 
педагогических 
советов.

 Утренняя гимнастика.
 Физкультурные 

занятия, 
(двигательная 
деятельность).

 Спортивные досуги.
 Развлечения, 

праздники.
 Консультативная 

работа с родителями и
воспитателями.

 Библиотека методической 
литературы, сборники нот.

 Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала.

 Музыкальный центр.
 Фортепиано.
 Разнообразные 

музыкальные инструменты 
для детей.

 Подборка аудиокассет и 
дисков с музыкальными 
произведениями.

 Различные виды театров, 
ширма для кукольного 
театра.

 Детские и взрослые 
костюмы.

 Стулья для детей.

Физкультурное 
оборудование для развития 
основных видов движений и 
развития физических качеств.
Стенка шведская
Стенка спортивная
Коврик массажный со 
следочками
Мат детский
Набор спортивный



Медицинский 
кабинет, 
изолятор, 
процедурный 
кабинет

 Медицинский осмотр 
детей.

 Профилактические 
мероприятия.

 Консультативно – 
просветительская 
работа медсестры с 
родителями 
воспитанников 
детского сада.

 Ростомер медицинский
 Весы бытовые
 Динамометр кистевой
 Измеритель артериального 

давления и частоты пульса 

Групповые 
комнаты

 Воспитательно – 
образовательная 
работа.

 Сюжетно – ролевые 
игры.

 Самообслуживание.
 Трудовая 

деятельность.
 Самостоятельная 

творческая 
деятельность.

 Ознакомление с 
природой, труд в 
природе.

 Укрепление здоровья 
детей, приобщение к 
здоровому образу 
жизни.

 Детская мебель для 
практической деятельности.

 Книжный уголок.
 Уголок для 

изобразительной детской 
деятельности.

 Игровая мебель. Атрибуты 
для сюжетно – ролевых 
игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа».

 Природный уголок.
 Конструкторы различных 

видов.
 Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно – 
печатные игры, лото.

 Развивающие игры по 
математике, логике.

 Различные виды театров.
 Физкультурный уголок.

Спальные 
помещения

 Дневной сон.  Спальная мебель.

Приемные 
помещения

 Информационно – 
просветительская 
работа с родителями.

 Информационный уголок.
 Выставки детского 

творчества.
 Наглядно – 

информационный материал
для родителей.

Сведения о наполняемости развивающих центров  в младшей группе



1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды 
«Уголок природы и погоды», календарь, познавательная литература о 
природе, дидактические игры; различные комнатные растения; природный 
материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах ), 
оборудование для труда в природном уголке.

2. Центр художественного творчества: оборудование для 
самостоятельной изобразительной деятельности: карандаши, краски, 
трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для рисования и 
изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами 
художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; 
дидактические игры;

3. Центр сенсорного развития:  шнуровки, пирамидки, застежки, 
вкладыши, мозаики различного вида и размера, логические кубики, 
дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны 
(цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, 
тактильных ощущений, дидактические столы. 

4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и 
напольные для конструирования, другие конструкторы различных видов и 
размеров (пластмассовые, деревянные, металлические), мелкие игрушки, 
машинки и др. материал для обыгрывания построек, схемы для 
самостоятельного конструирования. 

5. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной
двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, координации 
движений и других физических качеств; оснащен традиционным и 
нетрадиционным физкультурным оборудованием; оборудование для 
оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный 
инвентарь для физической активности детей на участке.

6. Центр музыкально - театральный: различные виды театров; 
оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-
драматизаций; музыкальные инструменты.

7. Центр  детской книги: книги детских писателей различных форматов, 
портреты детских писателей и поэтов, иллюстративный материал ,
аудиокниги

8. Центр сюжетно-ролевых игр  атрибутика сюжетно-ролевых игр « 
Больница»», Магазин», « Семья»,  «Шоферы», игрушки и игровые наборы 
соответствующие тематике игр , предметы детской спецодежды.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В соответствии с требованиями ФГОС ДОУ, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 
традиционных событий, праздников и мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие
способствует формированию умения занимать себя.
В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников, 
мероприятий для данной возрастной группы.
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в 
Приложении.
Задачи:
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 
адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 
героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 
интересами детей.

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз.А. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 
Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. 
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ
 
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности 
для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в 
процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях 
прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для 
всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 
потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 



ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 
игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 
тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 
образовательных областей, которые делают наиболее эффективным 
воспитательно-образовательный процесс на прогулках.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 
воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 
заходя в помещение лишь для приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 
продолжительность прогулки до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 
°С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 
прогулки или ее отмены.
Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую 
очередь прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке 
детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 
(например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, 
завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, показом 
особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в 
тепле (впомещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена).
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 
явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 
разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к 
природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети 
показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют 
достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых 
дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 
характерным признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, 
летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 
воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).
Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 
организации рациональной двигательной активности детей и ее 
педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в 
организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 
переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 
важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 
регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.
В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических 
упражнений расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются 
имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, 
быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 
положительные взаимоотношения со сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует 
учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 
физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и 



упражнениями, проводимыми воспитателем наутренней и вечерней прогулках. 
Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений.
На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 
закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить перекрестки, 
поставить «светофоры», во время игры назначать детей-регулировщиков и т. д.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с 
учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую 
нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее 
подвижными.
При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 
погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период подвижные
игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что 
позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности 
детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в 
конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний.
Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей 
в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 
использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, 
обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 
особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать 
разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые 
выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его 
разнообразными движениями.
Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 
сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 
интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, 
перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на выполнение упражнений
с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, 
бег со скакалкой и т. д.).
Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-
дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 
ребенка к играм и разным видам деятельности.
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