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Введение 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ОП ДО) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 

комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) 

разработанной в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 ноября 2022 года № 1028 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом  Министерства просвещения РФ от 8.11.2022г. № 955 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2023 г., регистрационный №72264)  

(далее - ФГОС ДО). 

 Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

 В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её 

формирования; значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей старшего возраста; планируемые 

результаты освоения Программы в старшем возрасте; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

 Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для обучающихся 5-6 лет (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие).  

В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; особенностей образовательной  

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР). 

 В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в группе; материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе, а также примерный перечень рекомендованных для семейного 

просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня обучающихся (5-6 лет), 

календарный план воспитательной работы. 

 Организационный раздел включает учебный план, календарный учебный график. 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/ФОП.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/ФОП.pdf
https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf
https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf
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 Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных во 

ФГОС ДО. 

 Программа составлена на основе нормативно правовых документов 

 HYPERLINK 

"https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании 

в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 32 Колпинского района Санкт-Петербурга  

http://sad32met.ru/upload/medialibrary/48f/48ffbef90225d03c79b9b87627b4ddda.pdf 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

─ нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

─ образовательного запроса родителей; 

─ направлений инновационной исследовательской деятельности. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

2. Программа предназначена для детей от 3 до 4лет. 

3. Образовательная деятельность в группе «Ласточка» осуществляется по адресу: 196641, г. 

Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Плановая, д. 8, лит. А 

4. Наполняемость группы: (17   детей) 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Ведущая цель Программы1 — разностороннее развитие ребенка в период младшего 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи2: 

─ обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО для обучающихся в 

возрасте 3 – 4 лет; 

─ построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

─ создание условий для равного доступа к образованию всех детей группы с учётом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

─ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

─ обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка 3 – 4 лет, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности;  

─ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах3, установленных ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребёнком этапа младшего возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

                                           
1 Ведущая цели программы, (стр.4 ФОП ДО) 
2 Задачи программы (стр.4 ФОП ДО) 
3 Основные принципы дошкольного образования (стр. 3., ФГОС ДО) 
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3. содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 3 – 4 лет, а также 

педагогических работников (далее вместе-взрослые); 

4. признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. сотрудничество ДОУ и семьи; 

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

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10. Учёт этнокультурной ситуации развития. 

 

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

характеристики особенностей развития детей младшего возраста. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

социокультурная среда; характеристики особенностей развития детей младшего возраста. 

1.2.1. Характеристика социокультурной среды 

 Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с ДОУ, 

семьей и другими факторами успешного воспитания дошкольника. 

1.2.2. Характеристики особенностей развития детей четвертого года жизни 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. 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, неразвернутыми 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 
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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. 

1.2.3. Характеристика группы 

В группе 18 человек, из них 12 девочек и 6 мальчиков. Возраст детей от 3 до 4 лет. Почти все 

дети перешли во вторую младшую группу из ясельной группы «Утята». Все дети активные, 

подвижные, с разнообразными интересами и различным темпераментом. Все дети группы 

владеют навыками самообслуживания соответственно возрасту. У большинства детей хорошо 

развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать книги, охотно играют в игры организованные взрослыми. 

1.3.   Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка младшего возраста. Обозначенные в 

Программе возрастные ориентиры обучающихся  имеют условный характер.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не констатируются как трудности 

ребенка в освоении Программы и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 
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1.3.1. Планируемые результаты к концу второй младшей группы 

  Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

  Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ним. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

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

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

  Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
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 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и 

растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности.  

 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями в соответствии с ФГОС ДО: 

─ планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе младшего возраста; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

─ освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей младшего возраста на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 
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 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

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

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

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка, в которой отражаются 

показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

  Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Пояснительная записка 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает направление инновационной деятельности:  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки». Эта программа художественно-эстетического развития представляет 

авторский вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную 

концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с 

учетом его индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

развития художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-

тематического планирования для каждой возрастной группы. Программа обеспечена 

методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

 

 

Принципы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 
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- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности 

в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

 

Задачи: 

- формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

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

- учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ»; 

- знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.; 

- организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений 

детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных 

впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые 

облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», 

«Воробьи купаются в лужах» и т.д.); 

- создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности 

(цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве; 

- побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить 
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линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и 

многоцветные выразительные образы; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Предполагаемые результаты 

- свободное ориентирование в получении новых цветов и оттенков. 

- самостоятельность в выборе средства выразительности для изображения более точного 

образа. 

- овладение первичными навыками дизайнерского искусства; 

- свободное ориентирование в жанрах живописи; 

- получение эмоционального удовлетворения от занятий рисования. 

 

  

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям. 

 Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые по основным направлениям развития детей младшего дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения детьми 3 – 4 лет. Представлены 

задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие1. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и обществе. Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

                                           
1 Задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 21 ФОП ДО) 
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разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать 

детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить 

за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 
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растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

2.1.2. Познавательное развитие1. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить 

с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

                                           
1 Задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» (Стр. 42) 
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ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 
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рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать 

интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине 

и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-

и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Сезонные наблюдения. Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 
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идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи. 

2.1.3. Речевое развитие1. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 

на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование словаря. На основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

                                           
1 Задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» (Стр.57) 
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уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать 

учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (сос тоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие1. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразитеРазвивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

                                           
1 Задачи и содержание художественно-эстетического развития (стр. 76) 
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лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 

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

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 

изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

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

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

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

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
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деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

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

форме и цвету. Закреплять знание формы(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

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

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

2.1.5. Физическое развитие1. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

                                           
1 Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» (стр. 121 ФОП ДО) 
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повседневной жизни. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

           При реализации Программы используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации Программы осуществляется в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

 Согласно ФГОС ДО в группе применяются различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности1 и возрастными особенностями детей: 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия), 

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра - исследование, ролевая, 

- подвижные и традиционные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог использует 

следующие методы2: 

─ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

─ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

─ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

─ при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

                                           
1 Виды детской деятельности (стр. 9, ФГОС ДО) 
2 Методы, используемые в ходе реализации Программы (стр.150 ФОП ДО) 

https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf
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─ репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

─ метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

─ при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

─ исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

─ для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 При реализации Программы педагог использует различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

─ демонстрационные и раздаточные; 

─ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

─ естественные и искусственные; 

─ реальные и виртуальные. 

 Данные средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

─ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

─ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

─ игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

─ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы  и другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели и другое в соответствии с возрастом; 

─ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

─ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда, соответственно возрасту); 

─ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

─ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 
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имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

 При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

 Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств  

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Образовательная деятельность1 в группе включает: 

─ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

─ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

─ взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или несколько 

вариантов совместной   деятельности: 

─ совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

─ совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

─ совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

─ совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

─ самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей.  

        Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов 

его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог получает в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

                                           
1 Особенности образовательной деятельности (стр. 152 ФОП ДО.) 
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полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности. Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей младшего возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей младшего возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную 

деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает 

познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду и другое). 

  К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

─ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

─ в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

─ в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

─ коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

─ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей младшего  возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/ФОП.pdf
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предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы1 педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

 Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка второй младшей группы 

как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в группу и вторая 

половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в группе может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности. 

 Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

─ уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

─ организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

─ расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

─ поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

группе, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

─ создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

─ поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

─ внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

─ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

                                           
1 Поддержка детской инициативы (стр. 157 ФОП ДО) 
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инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки детской инициативы во 

второй младшей группе: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология проектного обучения; 

• личностно ориентированная технология (портфолио); 

• информационно-коммуникационные технологии (использование ИКТ); 

• технология ТРИЗ; 

• игровые технологии и. т. д. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

 Главными целями1 взаимодействия педагогического коллектива группы с семьями 

обучающихся второй младшей группы являются: 

─ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста; 

─ обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младшего дошкольного возраста. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач2: 

─ информирование родителей (законных представителей) относительно целей ДО, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОУ; 

─ просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

─ способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

─ построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей 3 - 4 лет для решения 

образовательных задач; 

─ вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

следующими принципами3: 

─ приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

─ открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

                                           
1 Цели взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся (стр. 161 ФОП ДО) 
2 Задачи взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся (стр. 161, ФОП ДОГ) 
3 Принципы построения взаимодействия с родителями (стр. 162, ФОП ДО) 
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представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОУ и семье; 

─ взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

─ индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

─ возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 Деятельность педагогического коллектива группы и ДОУ в целом по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям1: 

─ диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

─ просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младшего дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей  младшего дошкольного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми младшего дошкольного  возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОУ образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

─ консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младшего дошкольного возраста; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

                                           
1 Направления взаимодействия ДОУ с родителями обучающихся (стр.163, ФОП ДО) 
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поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младшего 

дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов группы и ДОУ 

совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребёнка. 

 Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности1: 

─ информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

─ своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

─ информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей второй младшей группы,  их развития, а также о возможностях 

ДОУ и семьи в решении данных задач; 

─ знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ; 

─ информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

  Направления деятельности педагога реализуются в разных формах2 (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

─ диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, педагогические беседы с родителями (законными представителями); 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей;  

- просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, семинары - практикумы, мастер-классы, тренинги и ролевые игры, 

консультации; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое.  

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

                                           
1 Направления просветительской деятельности в вопросах здоровьесбережения детей (стр. 164, ФОП ДО) 
2 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) (стр. 164, ФОП ДО) 
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семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в группе. Эти 

материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, активно используется воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

педагогами группы является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 

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

  

2.6. Рабочая программа воспитания. 

2.6.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая Программа воспитания1 (далее – Программа воспитания) основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей младшего дошкольного 

возраста к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

─ Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

─ Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

─ Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

─ Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

─ Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

─ Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

─ Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка младшего дошкольного возраста, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

  Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

  

2.6.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

                                           
1 Рабочая программа воспитания (стр. 172 ФОП ДО) 
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2.6.2.1. Цели и задачи воспитания. 

 Цель воспитания1 - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей младшего 

дошкольного возраста на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

─ формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

─ формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

─ становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания2: 

─ содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

─ способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

─ создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

─ осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

 

2.6.2.2. Направления воспитания3. 

-  Патриотическое направление воспитания. 

 Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребёнка, 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны, с учетом возрастных особенностей. 

-  Духовно-нравственное направление воспитания. 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование у обучающихся 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению, с учетом возрастных особенностей. 

-  Социальное направление воспитания. 

 Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми, с учетом возрастных особенностей. 

-  Познавательное направление воспитания. 

 Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания, 

соответственно возрастным особенностям. 

-   Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности, с учетом возрастных особенностей. 

                                           
1 Общая цель воспитания (стр.174 ФОП ДО) 
2 Общие задачи воспитания (стр. 174 ФОП ДО) 
3 Направления воспитания (стр. 175 ФОП ДО) 
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  Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

-  Трудовое направление воспитания. 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду, с учетом возрастных особенностей. 

-  Эстетическое направление воспитания. 

 Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте, с учетом возрастных особенностей. 

  Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить.  

2.6.2.3 Целевые ориентиры воспитания. 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу младшего дошкольного возраста.  

Целевые ориентиры воспитания детей второй младшей группы 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к 
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сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративнооформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

2.6.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.6.3.1.  Уклад, воспитывающая среда и общности в группе и ДОУ1. 

2.6.3.1.1. Уклад образовательной организации. 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы и ДОУ в целом, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей. 

 Основные характеристики уклада ДОУ и группы: 

 Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия: разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций.  

 Принципы жизни и воспитания в ДОУ и группе: 

─ принцип гуманизма.  Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

─ принцип ценностного единства и совместности.  Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

                                           
1 Уклад, воспитательная среда и общности ДОУ (стр. 181 ФОП ДО) 
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─ принцип общего культурного образования.  Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

─ принцип следования нравственному примеру.  Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

─ принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

─ принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

─ принцип инклюзивности.  Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Отношения к воспитанникам группы, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ: 

─ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

─ использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

─ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

─ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

─ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

─ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

─ защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

─ поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

─ непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов воспитательной 

направленности совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 

Ключевые элементы уклада ДОУ и группы: событийный ряд, основанный на традициях 

группы, детского сада, района, города, страны,  проектах инновационной деятельности, 

календарных праздниках, интересах и инициативах воспитанников; своевременное изменение 
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РППС с учётом зон ближайшего и актуального развития детей, участвовавших в событии; 

комплексно-тематическое планирование при организации воспитательно-образовательного 

процесса на основе проектного метода, межгруппового и партнерского взаимодействия; 

сотрудничество всех участников образовательных отношений; профессиональное развитие 

педагогов; психолого-педагогическая поддержка семьи (мастер-классы, тематические встречи); 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ и группы: Развивающая предметно-

пространственная среда способствует обогащению внутреннего мира ребенка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию окружающего мира. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы как:  

─ оформление интерьера группы в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

и возрастными особенностями детей; 

─ событийный дизайн – оформление пространства ГБДОУ в соответствии с календарными и 

традиционными событиями;  

─ мини-музей - экспозиции которого, посвященные различным темам из культуры или 

истории, помогают превратить абстрактные понятия в наглядные и осязаемые. Здесь все 

экспонаты можно брать в руки, рассматривать, играть с ними.  

 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОУ: особенности социокультурного окружения ДОУ – отдаленный район СПб, со своей 

историей и традициями; наличие промышленных предприятий и зон культурного отдыха; 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами - 

совместные проекты, организация тематических мероприятий для детей и взрослых на базе 

СПб ГБУ культурно-досуговый центр «Подвиг»; СПБ ГБУ "Дом культуры им. Маяковского»;  

клуб «Орленок»; ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи «ДТДиМ». 

2.6.3.1.2. Воспитывающая среда ДОУ. 

Воспитывающая среда – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, она раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда 

включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание ряда условий: 

─ условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

─ условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

─ условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

2.6.3.1.3. Общности группы. 

 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

 В группе выделяются следующие общности: 
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─ педагог - дети,  

─ родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

─ педагог - родители (законные представители). 

 Кроме того, в ДОУ выделяются профессиональная, профессионально – родительская и 

детско - взрослая общности, которые имеют определённые ценности, цели, и особенности их 

организации в соответствии с их ролью в процессе воспитания детей: 

 Профессиональная общность –  это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ.  Все 

участники общности    разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

─ являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

─ мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

─ поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

─ заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

─ содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

─ воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество   

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

─ учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют ребят;  

─ воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников группы, ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  Основная задача –  объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.  Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 Детско-взрослая общность.  Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.  

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
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собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.   

Выделяется еще детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка.  Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.   

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

младшего дошкольного возраста. 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 

деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

 

2.6.3.2. Задачи воспитания в образовательных областях1. 

 Для проектирования содержания воспитательной работы направления воспитания 

соотносятся с образовательными областями. 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми младшего 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

─ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

─ Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

─ Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

─ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

─ Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально -

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей младшего дошкольного 

возраста к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

─ воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту; 

─ воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

                                           
1 Задачи воспитания в образовательных областях (стр.182, ФОП ДО) 
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представителям),  

─ воспитание ценностного отношения к нравственным и культурным традициям России; 

─ содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

─ воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила; 

─ создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

─ поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

─ формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей младшего дошкольного возраста к ценностям 

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

─ приобщение к отечественным традициям и праздникам, к культурному наследию народов 

России; 

─ воспитание уважения к людям; 

─ воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей младшего дошкольного возраста к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает: 

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

культурного поведения; 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

─ воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

─ становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

─ формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

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

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей младшего дошкольного возраста к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

─ формирование у ребёнка возрастносообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

─ становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 



39 

 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

─ воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

2.6.3.3 События группы. 

События в Программе воспитания представлены следующими формами, проводимыми в 

группе, в ДОУ: 

─ Проекты воспитательной направленности. Они способствует развитию творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста, превращает их в активных участников 

всех событий, происходящих в группе. Проектная деятельность позволяет детям проявить себя, 

попробовать свои силы, применять свои знания, приносить пользу и показывать публично 

достигнутый результат. В проектной деятельности обеспечивается эмоционально-личностное и 

Участие в праздниках является естественным способом приобщение детей к культуре, 

традициям, национальным и духовным ценностям.  

─ Социальные акции. Способствуют развитию нравственных и личностных качеств 

дошкольников, создают условия для творческой самореализации всех участников 

образовательных отношений.  

─ Тематические прогулки. Помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях.  Тематические бывают: 

Традиционные.  

Прогулки – путешествия. 

Прогулки – исследования.  

Прогулки – развлечения.  

Спортивные. 

─ Тематические недели - позволяют объединить все виды детской 

деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для детей. Мероприятия, 

проводимые во время тематической недели, способствуют развитию творческого 

взаимодействия между детьми одной и разных групп, воспитателями, родителями, 

специалистами детского сада.  

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

группе относятся: 

─ ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

─ воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

─ чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами;  

─ заучивание и чтение стихов наизусть; 

─ разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

─ рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций; мультфильмов; 

─ организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок, персональных выставок детского продуктивного творчества); 

─ игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

─ демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 
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приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды1 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе и включает следующие компоненты: 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

─ компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России. 

Построение РППС группы управляемый процесс и направлен на то, чтобы среда было 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

младшего дошкольного возраст 

 

2.6.3.4. Традиции  группы:  

1.«День именинника» - поздравление ребёнка с Днём его рождения: 

-  с утра на доске поздравлений вывешивается портрет именинника; 

- для именинника организовывается праздничный хоровод; 

- дети говорят пожелания имениннику; 

- именинник угощает детей; 

- в тихий час «фея приносит» под подушку именинника подарок. 

2. Фотоотчёт для родителей о мероприятиях, проходивших в детском саду и группе. 

3. Выставки работ семейного творчества с награждением всех участников. 

4. Вечера досуга «День Матери» (конец ноября), «День Папы» (февраль) 

5. Прогулки и экскурсии по теме «Знакомство с малой Родиной». 

6. Оформление альбомов детского речетворчества с учётом возраста детей,  

лексических тем и индивидуальных особенностей детей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

                                           
1 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды (стр. 186, ФОП ДО) 
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2.1. Общие положения 

В содержательном разделе части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены:  

 Описание используемых парциальных образовательных программ в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 Описание технологий, разработанных ДОУ в ходе инновационной 

деятельности 

 Описание традиций группы. 

 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми четвертого года жизни 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. 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, неразвернутыми 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 
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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. 

 

2.2.1. Описание используемых парциальных образовательных программ 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

«Физическая культура» - развитие мелкой моторики, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Социально-коммуникативное развитие» - формирование гендерной, семейной 

принадлежности, патриотических чувств, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок». Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности. формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

«Познание» - сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений. 

«Художественно-эстетическое развитие» - использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства; использование художественных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 
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2.3. Традиции группы  

1.«День именинника» - поздравление ребёнка с Днём его рождения: 

-  с утра на доске поздравлений вывешивается портрет именинника; 

- для именинника организовывается праздничный хоровод; 

- дети говорят пожелания имениннику; 

- именинник угощает детей; 

- в тихий час «фея приносит» под подушку именинника подарок. 

2. Фотоотчёт для родителей о мероприятиях, проходивших в детском саду и группе. 

3. Выставки работ семейного творчества с награждением всех участников. 

4. Вечера досуга «День Матери» (конец ноября), «День Папы» (февраль) 

5. Прогулки и экскурсии по теме «Знакомство с малой Родиной». 

6. Оформление альбомов детского речетворчества с учётом возраста детей, лексических тем и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиям1: 

─ признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

─ решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

─ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в группе, (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм 

и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

─ учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

                                           
1 Психолого-педагогические условия (стр. 189, ФОП ДО) 
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(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для младшего дошкольного возраста, социальной ситуации 

развития); 

─ создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

─ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

─ индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

─ психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей 

младшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья; 

─ вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации Программы и 

построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями семьи обучающихся; 

─ использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 

социально-значимой деятельности; 

─ предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей1. РППС группы выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

 РППС включает организованное пространство (помещения группы, прогулочный участок, 

иные помещения для проведение образовательной деятельности), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей младшего дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО при сознании РППС для реализации Программы были учтены 

цель и принципы Программы, возрастная и гендерная специфика. 

 При проектировании РППС группы учтены: 

─ местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОУ; 

─ возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

─ задачи Программы для детей младшего дошкольного возраста; 

─ возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

                                           
1 РППС – часть образовательной среды (стр.191, ФОП ДО) 
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педагогов и других сотрудников ДОУ. 

 РППС группы соответствует: 

─ требованиям ФГОС ДО; 

─ образовательной программе ДОУ; 

─ материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в группе; 

─ возрастным особенностям детей; 

─ воспитывающему характеру обучения детей в группе; 

─ требованиям безопасности и надежности. 

 Наполняемость РППС направлена на сохранение целостности образовательного процесса 

и включает необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей согласно ФГОС ДО. 

 РППС группы обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого ребенка, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС группы содержательно-насыщенна; трансформируема; 

полифункциональна; доступна и безопасна1. 

  В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

 В групповом помещении имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (интерактивная доска, планшеты, 

ноутбук),  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 РППС доступна, содержательна, трансформируема, полифункциональна и безопасна (ФГОС ДО) 
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3.2.1  Перечень материалов и оборудования, необходимых  

для реализации Программы 

 

Центр Основное предназначение Оснащение 

Центр природы Обогащение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

Календарь природы. Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. Паспорта комнатных 

растений. Сезонный материал. 

Магнитная доска со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. Художественная литература для 

детей. Настольно-печатные игры. Наборы животных и 

насекомых.  

 

Центр ИЗО Развивать интерес, внимание, творческие способности, 

любознательность, эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности. 

Различные материалы для изодеятельности: цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

пальчиковые краски… Трафареты различной фактуры. 

Печатки. Раскраски. Дополнительные материалы: губки, 

ушные палочки, помады… Пластилин. Глина. Бумага 

различного цвета и фактуры. Доски для лепки, клеёнки.  

Центр книги Формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой. Формирование и расширение представлений 

об окружающем. 

Стеллаж для книг, мягкий диванчик, ширма. 

Художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. Детские журналы. Дидактические игры по сказкам. 

Пазлы по сказкам. Портреты детских писателей. 

Центр театрализации Формирование навыков слушания.  Развитие 

творчества детей на основе литературных 

произведений. 

Театры: «Би-Ба-Бо», пальчиковый, объёмный, теневой, 

театр-конструктор, магнитный. Декорации. Готовые 

костюмы и атрибуты костюмов. 

Центр конструирования развивать представления об основных свойствах 

объемных геометрических, в основном крупных, форм 

(устойчивость, неустойчивость, прочность), в 

приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

Пластмассовые, деревянные и магнитные конструкторы 

разных размеров и различного типа соединения.  

Строительные наборы с деталями различных форм. Мелкие 

фигурки людей и животных, машинки для обыгрывания. 
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горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 

стульчики и т.д.), развивать навыки сотворчества со 

взрослыми самостоятельного творчества, развивать 

мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения 

строить мебель, горки, дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность конструкции, 

возможность строительства не только по горизонтали, 

но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть 

основные части детали, составляющие сооружения, 

возможность создания их из различных форм. 

Образцы построек. 

Центр музыки Развитие слухового восприятия и внимания; 

Формирование исполнительских навыков. 

 

Музыкальные игрушки и инструменты. Дидактические 

игры. Портреты композиторов. 

Центр 

экспериментирования 

Учить детей находить в окружающем мире что-то 

необычное, интересное, уметь объяснить, чем 

интересен и необычен тот или иной предмет. Учить 

детей усовершенствовать, видоизменить предмет, знать 

его назначение. Помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира 

(сравнение, элементарный анализ, обобщение и пр.), 

развивать познавательную активность, 

любознательность, творческое мышление, 

воображение, фантазию. 

Тумбочка с откидной крышкой с ёмкостями для песка и 

воды. Картотеки опытов и экспериментов с водой, воздухом, 

песком, ветром, почвой… Приборы – помощники: 

микроскоп, песочные часы, увеличительные стёкла, 

магниты, зеркала.  Прозрачные и непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и разного объёма. Природные 

материалы. Бросовый материал. Разные виды бумаги. 

Игровое оборудование: игры на магнитной основе 

«Рыбалка», водяная мельница. Детские фартуки с 

нарукавниками. 

Центр развития речи Обучение приёмам, использованию игрового 

материала для развития речи, познавательных и 

творческих способностей детей. 

Дидактические материалы, дидактические игры, наглядно-

демонстрационный материал по всем лексическим темам. 

Пособия на развитие дыхания. Картотеки: игр на развитие 

дыхания,  «Стихи и потешки», «Артикуляционная 

гимнастика», «Расскажи стихи руками», «Дидактические  

словесные игры на развитие речи», «Пальчиковые игры». 

Центр физического Создать условия для занятия физическими Мячи разного диаметра, скакалки, обручи, кегли, дуги 
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развития упражнениями в группе, стимулирование желание 

детей заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних 

конечностей, профилактика плоскостопия. 

Профилактика простудных заболеваний. Укрепление 

мышц спинного позвоночника, предупреждение 

сколиоза. 

разной высоты, мешочки с песком разной массы, боксёрская 

груша с перчатками, фитбульный мяч, разноцветные 

флажки, ленточки, султанчики, массажные коврики и 

мячики,  массажёры, ребристая доска, гимнастические 

палки, подбор различного материала для профилактики 

плоскостопия. Спортивные игры: «Дартс», «Аэрохоккей», 

«Баскетбол», «Пальчиковый футбол». Дидактические игры и 

материалы о видах спорта. 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Формирование ролевых действий.  Стимуляция 

сюжетно- ролевой игры.  Формирование 

коммуникативных навыков в игре.  Развитие 

подражательности и творческих способностей. 

Атрибуты и костюмы к сюжетно-ролевым играм : «Семья», 

«Доктор», «Парикмахерская», «Магазин», «Моряки», 

«Военные», «Шофёр». 

Центр дидактических 

игр 

Развитие мышления и пальчиковой моторики. 

Освоение операций вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. Формирование 

обследовательских навыков. Знакомство с 

геометрическими фигурами и формами предметов. 

Обучение группировки предметов по цвету, размеру, 

форме. Выявление отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один). Развитие 

способности использовать речь для определения 

смысла своих действий. Формирование умения 

группировать предметы, последовательно составлять 

картинки. Обогащение активного словаря детей. 

Формирование умения описывать и называть предметы 

на картинках. 

Подбор игр на формирование представлений  об 

окружающем мире, на развитие мелкой моторики, 

логического мышления, воображения, памяти, внимания, 

речи, на формирование элементарных математических 

представлений. Детский обучающий компьютер. Детский 

обучающий планшет. Электронная викторина. Говорящие 

плакаты. Картотеки: «Выкладывание из палочек», 

«Лабиринты», «Ребусы». Дидактический материал по 

«Блокам Дьеныша» и «Палочкам Кьюзенера». 

Уголок уединения Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, 

помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с 

близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-

то приятное и полезное послушать, подействовать с 

Домик – палатка и ширма. 
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какими-то предметами, игрушками, посотрудничать со 

взрослым или сверстником. 

Уголок валеологии Формирование валеологической культуры 

дошкольников, включающей ознакомление с 

ценностями здорового образа жизни, проявление 

глубокого интереса к оздоровлению собственного 

организма, развитие навыков ведения здорового образа 

жизни. 

Говорящий плакат «Анатомия человека». Дидактические 

игры и  наглядные пособия, детская художественна 

литература, демонстрационный материал на ковролине. 

Картотеки: «Стихи о здоровье», «Пословицы о здоровье», 

«Стихи о полезной пище», «Загадки о частях тела», «Стихи 

по ПДД». Светофор электрический, конструктор «Город», 

магнитный набор «Пожарные». Кукольный домик с набором 

атрибутов. Наборы по профессиям. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие1: 

─ возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

─ выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

─ выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

─ выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

группы; 

 Оснащение и оборудование необходимое для образовательной деятельности 

воспитанников: 

─ учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

─ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка участием взрослых и других детей;  

─ оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

─ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Средства обучения: 

Информационно-техническое обеспечение:                

- Ноутбук 

- Интерактивная доска 

- Детские развивающие компьютеры 

- Детские развивающие планшеты 

Учебно-наглядные пособия: 

- Интерактивные плакаты 

- Плакаты, схемы, мнемотаблицы, дидактические материалы, муляжи, макеты, 

развивающие пособия и игры 

-  Спортивное и игровое оборудование. 

 

3.3.1 Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации Программы. 

3.3.1.1.Примерный перечень художественной литературы2. 

От 3 до 4 лет. 

                                           
1 Материально-техническое обеспечение Программы (стр. 193, ФОП ДО) 
2 Примерный перечень художественной литературы (стр.195, ФОП ДО) 
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Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, 

без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», 

«На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 

«Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, 

потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. 

Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. 

Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» 

(из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная 

песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская 

Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. 

«Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 

рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; 

Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое 

слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по 

выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 

буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский 

К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. 

Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто 

скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; 
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Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;  Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

3.3.1.2 Примерный перечень музыкальных произведений1. 

 От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка скуклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я 

иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. 

нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», 

муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки 

с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под 

рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. 

А.Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

                                           
1 Примерный перечень музыкальных произведений (стр. 205, ФОП ДО) 
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Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко ‒ тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

3.3.1.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства1 для детей 

3-4 лет 

 Иллюстрации к книгам: Е.И.Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А.Васнецов к 

книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П.Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; 

К.С.Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н.Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; 

М.И.Климентов «Курица с цыплятами». 

 

 

3.3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. Перечень программ, технологий, методических пособий 

Образовательная 

область 

Методическая литература Технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Младшая группа.». М.: ЦГМ (Центр 

гуманитарной литературы), 2004г. 

Дыбина О.В. «Что было до…». М.: 

Сфера, 2010. 

Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и 

их свойствах». М.:Сфера, 2014. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и 

плохом поведении». М.: Сфера, 2008. 

ТРИЗ 

Речевое развитие Ушакова О.С. «занятия по развитию 

речи в детском саду.». М.: Сфера, 

1998. 

Тарасов М.А. «Коррекция социального 

«Использование 

мнемотехники в 

обучении 

рассказыванию детей 

                                           
1 Примерный перечень произведений изобразительного искусства (стр. 214, ФОП ДО) 
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и речевого развития детей 3-7 лет». 

М.: Творческий центр, 2005. 

дошкольного возраста». 

Познавательное 

развитие 

Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений во 

второй младше» М: Мозаика –Синтез, 

2015. 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с 

малышами» М.:Мозаика-Синтез, 2006 

Дыбина О.В. «занятия по 

ознокомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского 

сада» М.:Мозаика-Синтез, 2008 

Голицина Н.С. «ОБЖ для младщих 

дошкольников.» Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2014. 

Голицина Н.С. «Годовое комплексно-

тематическое планирование в детском 

саду. Занятия. Деятельность в режиме 

дня.2-я младшая»            М.: 

Скрипторий 2003, 2014. 

Иванова А.И. «Сезонные наблюдение 

в детском саду». :Сфера 2010. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа».М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Колесникова Е.В. «Я считаю до пяти». 

М: Сфера, 2014. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Давыдова Г.Н. «Пластелинография для 

малышей. М.: Скрипторий 2003,2014. 

Комарова Т.С. «Занятия по  

деятельности в детском саду» М.: 

Просвещение, 1991. 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и 

ручной труд в детском саду. Занятия и 

методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет» 

   М.:Совершенство, 2011. 

Гербова В.В «Приобщение детей к 

художественной литературе» М.: 

Мозаика-Синтез, 2005     

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М.: Карапуз-

дидактика, 2007 г.  

«Нетрадиционные 

техники рисования». 
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Гербова В.В «Приобщение детей к 

художественной литературе» М.: 

Мозаика-Синтез, 2015   

Петрова И.М. «Объемная 

аппликация».СПб: Детство-Пресс, 

2000. 

Физическое развитие Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская 

«Игры, которые лечат для детей от 3 

до 5 лет».М. : Творческий центр, 2008. 

Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с 

бегом», СПБ.:Детство-Пресс, 

2009..Шорыгина Т.А. «Беседы о 

здоровье». М. Сфера, 2008. 

 

  

 

3.3.3  Технологии и методики, используемые при проведении педагогической 

диагностики  

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:  

- наблюдение (в спонтанной и специально организованной деятельности); 

 - беседы; 

- анализ продуктов деятельности детей; 

- совместные игры детей и педагога; 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения;  

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках образовательной программы. 

 

 

3.4 Примерный режим и распорядок дня в группе. 

 Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
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хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение1. 

 Режим и распорядок дня установлен с учётом требований СанПиН  

1.2.3685-21, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

 Основными компонентами режима в группе являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 Режим дня в группе гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима дня предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечено сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

младшего дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня построен с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей сокращается. При осуществлении режимных 

моментов учитываются также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

 

 

 

 

                                           
1 Примерный режим и распорядок дня (стр.219, ФОП ДО) 

https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://укцсон.рф/upload/documents/informatsiya/organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya-detey/3.%20СП%202.4.3648-20.pdf
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Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня1 для 

детей 3 – 4 лет 

Показатель Норматив 

Начало занятий не ранее 8.00 

Окончание занятий, не позднее 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

                 15 минут  

 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

 

30 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

2-х минут 

Продолжительность ночного сна не менее 
 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

1 час в день 

Утренний подъем, не ранее 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

10 минут 

 

Количество приемов пищи в соответствии с пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная 

организация 

8 -12 часов    завтрак, второй завтрак, обед и  

   «уплотненный» полдник 

 
 

 Режим дня, составленный с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 

образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 

                                           
1 Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня (стр. 221, ФОП ДО) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
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проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, 

обеда, полдника). 

 

 

 

 

Режим дня во второй младшей группе 

Содержание 3-4 года 

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

10.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 
13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.30-19.00 

Теплый период 
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Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 
9.00-9.20 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 

   13.00-15.30 

 

 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 

Уход домой до 19.00 

 

 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в группе соблюдаются следующие требования 

к организации образовательного процесса и режима дня: 

─ режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

 

Формы работы Виды Количество и 

длительность занятий ( в 

минутах) 

Занятие по физическому 

развитию 

Физкультурные занятия в зале 

 

2 раза  

в неделю 

15 минут 

Физкультурные занятия в 

группе  

1 раз в неделю  

15 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5–6 минут 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 минут 

Физминутки в середине 3–5 минут 
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статического занятия ежедневно в  

зависимости от вида и 

содержания  

занятий 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

5–6 минут 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник _________ 

День здоровья ___________ 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

самостоятельное  

использование  

физкультурного и спортивно-

игрового  

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 

 

─ при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой; 

─ физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей; 

─ возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в зале. 

 

3.5. Учебный план 

Учебный план для детей 3-4 лет 

определяет: максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, модель организации 

непрерывной образовательной деятельности (занятий) по реализации Программы; модель 

организации образовательной деятельности в режимных моментах; модель организации 

самостоятельной деятельности; оздоровительно-профилактические формы работы с 

детьми в режимных моментах.  

 Различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую половину 

дня.  

Непрерывная образовательная деятельность по реализации Программы  

с детьми  3-4 лет 

1. Базовый вид деятельности 
Периодичность 

1.1 Познавательное развитие 2 

РЭМП 1 

Ознакомление с миром природы 0.5 
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Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром 

0.5 

1.2 Социально-коммуникативное развитие Вся деятельность 

1.3 
Речевое развитие 1 

1.4 Художественно-эстетическое  развитие 4 

Музыка 2 

Изобразительная деятельность 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 

              1 

0.5 

0.5 

------- 

1.5 Физическое развитие 3 

 Итого: 10 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов во второй 

младшей группе 

 

Самостоятельная деятельность детей второй младшей группы 

Базовый вид деятельности II 

младшая группа 

Самостоятельная игра  ежедневно 

Базовый вид деятельности II 

младшая 

группа 

Ситуативные беседы, разговоры  при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной литературы 

ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в 

неделю 

Дежурство  ежедневно  

(со II 

половины 

года) 

Прием пищи ежедневно 

Прогулка  ежедневно 
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Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в центрах активности в группе и на 

игровых площадках на улице   

ежедневно 

 

Оздоровительно-профилактические формы работы с детьми второй младшей группы в 

режимных моментах 

Базовый вид деятельности II младшая группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Изменения и дополнения в учебном плане обсуждается и принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. 

 

3.6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения тематических недель, их начало и окончание; 

 массовые мероприятия, отражающие направления деятельности ДОУ; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы; 

 праздничные дни; 

 работа учреждения в летний период. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до участников образовательного процесса. 

 

Режим работы группы  

(согласно уставу ГБДОУ) 

группа работает с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Продолжительность учебного 

года (сентябрь - май) 

36 недель 

Продолжительность учебной 5 дней 
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недели  

Распределение учебного времени - 1 сентября – 31 мая - начало и окончание учебного года   

- летняя оздоровительная работа: июнь - август 

Праздничные и выходные дни В соответствии с календарём и государственными 

праздниками. 

Сроки проведения праздников и 

развлечений для воспитанников 

 

 

Новогодний утренники – последняя декада декабря 

Осенний  утренник – последняя неделя октября 

8 Марта – первая неделя марта 

  

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

(мониторинга) развития детей 

Сентябрь (вторая половина месяца) 

Май (вторая половина месяца)  

 

Изменения и дополнения в Календарном учебном графике обсуждается и 

принимается Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы1. 

 План составлен в соответствии с Программой воспитания и является единым для 

ДОУ.  В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

 Все мероприятия, обозначенные в плане, проводятся с учётом возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Февраль: 

─ 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

─ 8 марта: Международный женский день; 

Апрель: 

─ 12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

─ 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

─ 9 мая: День Победы; 

─ 27 мая: День рождение г. Санкт-Петербурга 

Июнь: 

─ 1 июня: День защиты детей; 

─ 12 июня: День России; 

Август: 

─ 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

Сентябрь: 

─ 1 сентября: День знаний; 

─ 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

─ 4 октября: День защиты животных; 

─ Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

                                           
1 Календарный план воспитательной работы (стр.233, ФОП ДО) 
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─ 4 ноября: День народного единства; 

─ Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

Декабрь: 

─ 31 декабря: Новый год. 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:  

Комплексно-тематическое планирование реализации Программы; планирование 

образовательной деятельности по реализации парциальных дополнительных 

образовательных программ; материально-техническое обеспечение реализации 

парциальных программ; методическое обеспечение парциальных образовательных 

программ; перечень литературных источников для реализации парциальных 

образовательных программ и технологий. 

 

3.1 Расписание занятий во второй младшей группе 

 

День недели Время Наименование занятий 

понедельник 9.00 – 9.15 

 

 

 

9.45 – 10.00 

15.10 – 15.25 

Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы / ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром) 

Физическое развитие 

Досуг в музыкальном зале (2 и 4 недели) 

 

вторник 9.00 – 9.15 

 

9.30 – 9.45 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

занятие) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

среда 9.20 – 9.35 

 

11.05 – 11.20 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

занятие) 

Физическое развитие на улице 

 

четверг 9.00 – 9.15 

9.30 – 9.45 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие (лепка / 

аппликация) 

пятница 9.00 – 9.15 

9.30 – 9.45 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
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3.2  Комплексно-тематическое планирование реализации Программы 

 

Тема Содержание Сроки Итоговое событие 

Наш любимый 

детский сад 

(адаптация) 

Знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками.). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

01.09.-08.09. Фоторепортаж для 

родителей «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

Мониторинг  11.09. – 22.09.  

Овощи и 

фрукты 

Формировать представление о внешнем виде и качестве овощей и фруктов, их 

специфических признаках; 

Упражнять в обобщении понятий; 

Расширять представления детей об осенней уборке урожая, о профессиях комбайнера и т.п. 

Знакомить с основами здорового образа жизни (витамины и т.п.) 

25.09.-13.10. Изготовление 

коллективной 

работы «Витаминная 

корзинка» 

(аппликация) 

Золотая осень Формировать представление об осени: признаки осени (идет дождь, тучи, дует ветер, 

листопад, птицы улетают на юг и т.п.); 

Рассмотреть листья березы, клена, липы, грозди рябины;  

Рассказать о дарах леса (грибы, ягоды, орехи); 

Обратить внимание детей на красоту осенней природы 

16.10.-27.10.  «Праздник осени» 

 

Животные и 

птицы 

Познакомить детей с домашними и дикими животными и их детенышами; формировать 

умение называть 2-3 домашних животных и их детенышей и 2-3 диких животных и их 

детенышей;дать представления как некоторые из них готовятся к зиме. 

Расширять представления детей о птицах: виды, характерные признаки; Воспитывать добрые 

30.10. – 17.11. С-р игра «Зоопарк» 
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 чувства к животным. 

  

Я - человек Формирование представлений о себе как человеке, об основных частях тела человека, их 

назначении. 

Формировать умение называть свое имя и фамилию. 

Обратить внимание детей на особенности внешнего вида мальчиков и девочек: одежда, 

прическа и т. п.  

Формировать представление о возрастных особенностях людей (ребёнок, взрослый,...). 

20.11.- 01.12. 

 

Оформление 

альбомов «Моя 

семья». 

Зимушка-зима Расширять представления детей о зиме, как времени года, о характерных признаках (холода, 

мороз, солнце не греет, везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер холодный, колючий, 

люди тепло одеты, деревья, кусты и трава под снегом живые, но не растут, спят). 

Подготовить детей к новогоднему празднику, создавая радостную атмосферу его ожидания, 

подготовки к нему. Знакомить детей с особенностями жизни животных в зимний период; 

Продолжать формировать интерес к обычаям в России, рассказывать детям о культуре, 

традициях празднования Нового года 

Закрепить представления детей о Новом годе как,  веселом и добром празднике. 

 

04.12.-29.12. Новогодний 

утренник. 

Зимние забавы 

 

 

 

 

Расширять представление детей о зиме: признаки, зимние виды развлечений; 

Рассмотреть деревья и кусты в зимнем уборе;  

Наблюдать за трудом дворника по уборке снега, убирать снег; 

Закреплять представления детей о свойствах снега; пробуждать интерес к 

экспериментированию со снегом и льдом; 

09.01.-19.01. Игры-забавы на 

прогулке 

Конкурс снежных 

построек. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Развивать умение классифицировать знакомые предметы (одежда, обувь, головные 

уборы).Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов. 

Развивать умения различать и называть существенные детали и части предметов одежды (у 

пальто-рукава, карманы, пуговицы), качество (цвет и его форма, оттенки, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая). 

22.01 – 02.02 Тематическое 

развлечение 

«Оденем куклу на 

зимнюю прогулку» 
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В мире 

транспорта 

Познакомить детей с разными видами транспорта, в т.ч. со специальными видами 

транспорта (скорая помощь, пожарная машина, полицейская); рассмотреть 

автомобиль(части); 

Дать представление о профессии шофера; 

Знакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте; формировать 

элементарные представления о ПДД; 

05.02.-16.02 С-р игра «Мы едем, 

едем, едем в далекие 

края.» 

Моя семья Формировать представление о семье, своем месте в ней, родственных связях;  

Формировать умение называть свое имя и фамилию, имена своих родственников; 

Обратить внимание детей на особенности внешнего вида мальчиков и девочек: одежда, 

прическа и т.п. 

Знакомить детей с государственными праздниками: День защитника отечества (23 февраля) 

и Международный женский день (8 марта); 

Формировать доброжелательное отношение к своим родным людям; 

19.02.-07.03. 

 

 

Развлечение к « Дню 

защитников 

Отечества», 

Утренник «8 марта» 

Мебель. 

Посуда. 

Закреплять представления о доме, предметах домашнего обихода- мебель. Познакомить с 

обобщающим понятием «мебель». Классифицировать предметы мебели по величине.  

Познакомить с частями мебели, материалом из которого она сделана. 

Знакомство с домом с предметами домашнего обихода, посудой, ее разновидностью. 

Формировать умение детей проводить элементарную классификацию предметов посуды по 

их назначению, использованию. Формирование бережного отношения к посуде. 

11.03 – 15.03 С/р игра «Семья» 

К нам весна 

шагает 

Расширять представление детей о весне и ее признаках (тает снег, становится теплее, 

просыпается природа,  люди одевают более легкую одежду у т.п.)развивать представления о 

простейших связях в природе (от тепла растаял снег, разливаются реки зазеленела травка, 

появились первые листочки) 

 

 

18.03.-05.04. Выставка детских 

работ «Весна» 

 Развлечение 

«Путешествие в 

весенний лес» 
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Космос Дать детям представление о космосе и о первом космонавте Ю.А. Гагарине. Развивать 

интерес к космонавтике. Воспитывать желание быть сильными, смелыми. Формировать 

здоровый образ жизни. 

08.04 – 12.04 Коллективная работа 

«Ракета» 

Народные 

игрушки 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка идр.). Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Воспитывать интерес к искусству родного края. 

15.04 – 19.04 Выставка предметов 

народного 

творчества. 

Весна, весна 

красна! 

Расширять представления детей о весне, об изменениях в живой и неживой природе 

(появляется трава, листья, первые цветы, просыпаются насекомые, животные выходят из 

спячки, птицы прилетают)  

 

22.04.- 26.05 Досуг «Весенний 

хоровод» 

День Победы Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам 

войны 

04.05 – 08.05 Изготовление 

праздничных 

открыток. 

Педагогическа

я диагностика 

Освоение образовательных областей 11.05.-22.05  

С чего 

начинается 

Родина(знаком

ство с малой 

Родиной) 

Знакомить детей с поселком, его названием, памятными и достопримечательными местами; 

познакомить с доступными пониманию детей профессиями (врач или продавец, 

парикмахер); воспитывать бережное отношение к месту, в котором живешь. 

Знакомство детей с названием города Санкт-Петербурга, в котором они живут.  

Формирование патриотических чувств. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с 

правилами поведения в городе.  

25.05 – 29.05 Фотогазета «Я живу 

в Петербурге» 
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3.3  Планирование образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

Месяц Название занятия Задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

«Мой весѐлый, звонкий 

мяч» 

 

 

 

 

«Разноцветные шарики» 

 

 

 

 

 

«Яблоко с листочком и 

червячком» 

 

 

 

«Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

Рисование круглых двуцветных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее начертание 

нарисованной фигуры. 

 

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение 

изображения карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). 

 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей 

разной формы. Отработка техники рисования 

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

формы. 

 

Создание ритмической композиции. Сочетание 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок - ватными 

палочками. 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Падают, падают 

листья» 

 

 

«Грибы на пенѐчке» 

 

 

 

«Выросла репка 

большая-пребольшая» 

 

«Мышка-норушка» 

Рисование осенних листьев приѐмом 

«примакивания» тѐплыми цветами (красным, 

жѐлтым, оранжевым. 

 

Создание коллективной композиции из грибов. 

Рисование грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, 

травка). 

 

Создание сказочной композиции, рисование 

репки и домика. 

 

Рисование овальной формы, дорисовывание 

необходимых элементов, создание сказочного 

образа. 
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н
о
я
б

р
ь 

«Град, град!» 

 

 

 

 

 

«Светлячок» 

(по мотивам 

стихотворения  

Г. Лагздынь)» 

 

«Сороконожка в 

магазине» 

 

 

 

«Полосатые полотенца 

для лесных зверушек» 

Изображение тучи и града ватными палочками с 

изменением частоты размещения пятен (пятнышки 

на туче близко друг к другу, град на небе - более 

редко, с просветами. 

 

Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) на бумаге 

чѐрного или тѐмно-синего цвета. Развитие 

воображения. 

 

Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. Согласование 

пропорций фона (листа бумаги) задуманного 

образа. 

 

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. Развитие 

чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или 

разных линий). 

 

д
ек

аб
р
ь
 

«Вьюга-завирюха» 

 

 

 

 

 

 

«Серпантин» 

«Праздничная ёлочка» 

 

 

 

 

 

«Волшебные снежинки» 

 

Рисование хаотичных узоров в технике по- 

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета (восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и обозначение 

голубого оттенка. 

 

Свободное проведение линий разного цвета 

(красного, синего, жѐлтого, зелѐного) и 

различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для 

фона (формат, размер, величина). 

Раскрепощение рисующей руки. Развитие 

чувства цвета и формы. 

 

Рисование и украшение пушистой нарядной 

ѐлочки. Освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

 

Рисование шестилучевых снежинок из трѐх 

линий с учѐтом исходной формы (круг, 

шестигранник), дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору детей). 
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я
н

в
ар

ь
 

«Бублики-баранки» 

 

 

 

 

«Катится колобок по 

дорожке» 

 

 

 

 

 

 

«Снеговик-великан» 

 

 

 

Рисование кругов, контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с 

широким ворсом - для рисования баранок, с 

узким ворсом - для рисования бубликов. 

 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга или овала, 

петляющей дорожки - на основе 

волнистой линии с петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных средств, как 

линия, форма, цвет. 

 

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и ритма, 

глазомера и мелкой моторики. 

ф
ев

р
ал

ь
 

«В некотором царстве» 

 

 

 

 

 

«Робин Красношейка» 

 

 

 

«Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

 

 

«Мойдодыр» 

Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный 

выбор темы, образов сказочных героев и средств 

художественно-образной выразительности. Развитие 

воображения. 

 

Создание образа лесенки: наклеивание готовых 

форм – бумажных полосок. Дорисовывание сюжета 

по своему замыслу. 

 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (бельё сушится на 

верёвочке). 

 

Создание весёлых композиций: рисование 

готовых фигурок на цветной фон, рисование на них 

«грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» для купания 

(тазик, ванночка, лужа, ручей). 
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м
ар

т 

«Цветок для мамочки» 

 

 

 

 

 

«Сосульки» 

 

 

 

 

 

«Неваляшка танцует» 

 

 

 

 

«Солнышко, солнышко, 

Раскидай колечки!» 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и формат бумаги. 

 

Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание изобразительных 

техник: обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами. Воспитание интереса к 

рисованию. 

 

Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание материалов и 

способов создания образа. Развитие чувства формы 

и ритма. 

 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания 

образа фольклорного солнышка. 

 

ап
р
ел

ь
 

«Ручеѐк и кораблик» 

 

 

 

 

«Почки и листочки» 

 

 

 

«Божья коровка» 

 

 

 

 

 

«Флажки» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и кораблики). 

Развитие чувства формы и композиции. 

 

Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и листочками. 

 

Рисование выразительного, эмоционального 

образа жука «солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. 

 

Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и цвет 
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м
ай

 

«Филимоновские 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цыплята и 

одуванчики» 

Продолжение знакомства с филимоновской 

игрушкой. Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приѐмом «примакивание». 

Воспитание интереса к народному декоративно-

прикладному искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и 

художественного вкуса. 

 

Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 

Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению 

представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

 

3.4  Материально-техническое обеспечение реализации парциальных 

образовательных программ 

Столы и стулья, соответствующие росту детей. 

Интерактивная доска. 

Ноутбук. 

Набор Филимоновских игрушек. 

Изображения картин по программе. 

Подборка детской художественной литературы с иллюстрациями по программе. 

Подборка книг для детей серии «Я учусь рисовать». 

Гуашь. 

Пальчиковые краски. 

Альбомы для рисования. 

Кисточки разных размеров. 

Цветные карандаши. 

Фломастеры. 

Инструменты для рисования (ватные палочки, и др.). 

Стаканчики для воды. 

Раскраски. 

Альбомы «Рисуем пальчиками». 
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3.5  Методическое обеспечение реализации парциальных образовательных программ 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-

метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). — М.: Цветной мир, 2014. 

Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования» - Сфера 2012 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3 – 4 лет» -  Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Герасимова О.А. «Рисуем ладошками. 3-5 лет» - Литера, 2011
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