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Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования рассчитана на воспитанников младшего дошкольного возраста (с 3 
до 4 лет).  

Рабочая программа разработана на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 
октября 2013 года № 1155) (ФГОС ДО),  
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования   
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 20.05.2015г№2/15,  

- примерной основной общеобразовательной программы «Мозаика»,  
- основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ - детский 
сад     комбинированного вида № 317, 
- образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста «Мы живем на Урале», ГАОУ ДПО СО «ИРО», Екатеринбург, 
2013г  

- санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года № 26).  
 

Срок реализации программы – 1 год.  
Обучающийся  может начать освоение программы с любого момента поступления в 
дошкольное учреждение. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  (далее Программа) по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования рассчитана на воспитанников 
младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет. 

Программа разработана на основе: Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 октября 2013 года 
№ 1155), (далее ФГОС ДО), Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования   одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г№2/15, основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ - детский сад     
комбинированного вида № 317;  образовательной программы с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», Екатеринбург, 2013г; санитарно-эпидемиологических требований 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26). 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО, на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации  индивидуализации детей.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО  включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  
         Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях: 

 «ОО Социально-коммуникативное развитие»; 
 «ОО Речевое развитие»; 
«ОО Познавательное развитие»; 
«ОО Художественно-эстетическое развитие»; 
«ОО Физическое развитие»; 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора,  



– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

        Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: психолого-

педагогических, материально-технических условий, программно–методического 
обеспечения; особенностей организации развивающей предметно-пространственной 
среды; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
способов и направлений поддержки детской инициативы; особенностей взаимодействия 
педагога с семьями дошкольников и социумом, режим дня и формирования распорядка 
дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей. 

Программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного 
образования, что нашло свое отражение в содержании основных направлений 
(областей), а также с учетом климатических, демографических условий, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2 Цели и задачи программы 

ФГОС ДО  направлен на достижение следующих целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

ФГОС ДО направлен на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Цель реализации основной образовательной программы   дошкольного  
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: проектирование 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.   

Цель Программы: 



Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 
ребёнка младшего дошкольного возраста. Формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста; разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
 

             Достижение поставленной цели программы предусматривает решение 
следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 
7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
10.Развитие и активизация двигательной деятельности, учитывая интересы детей 
дошкольного возраста. 

11. Формирование любви и общих представлений к своему городу, краю. 

 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий:  
- личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми;  
- полноценного общения ребёнка со сверстниками;  
- разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 
опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте;  
- разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 
деятельность детей в соответствии с возрастом;  
- возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 
(законных представителей)) образовательных программ, педагогических технологий и видов 
деятельности. 



            

 

 

 

Задачи, направленные на освоение  
основной образовательной программы дошкольного образования  

по областям развития 

  «ОО Социально-коммуникативное развитие» 

-присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
-формирование готовности к совместной деятельности; 
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации; 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
         «ОО Речевое развитие» 

-владение речью как средством общения; 
-обогащение активного словаря; 
-развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
-развитие речевого творчества; 
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
-формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
         «ОО Познавательное развитие» 

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

-развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
-становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-формирование элементарных представлений о видах искусства; 
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
       «ОО Физическое развитие» 

-развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 
-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 



-воспитание культурно-гигиенических навыков; 
-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   
 

1.3 Принципы и подходы к формированию и реализации программы 

Основными принципами к формированию и реализации рабочей программы 
являются следующие: 
1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
общем развитии человека. 
2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 
3. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 
4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 
детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 
окружающим миром. 
6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа разработана на основе личностно-ориентированного, культурно-

исторического и системно-деятельностного подходов, являющихся методологией 
ФГОС ДО. 

Личностно-ориентированный подход – предусматривает организацию 
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. Создание условий для развития личности на 
основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 
уникальности личности. 

Системно-деятельностный подход вырос из культурно-исторической теории Л.С. 
Выготского. Суть этого подхода заключается в следующем: личностное, социальное, 
познавательное развитие детей определяется характером организации их 
деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию 
образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка 
в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. 
Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

 

 

 Принципы планирование образовательного процесса 

 

Принцип последовательности. В основе — отход от формального параллельного 
планирования с большими временными затратами на написание планов к 
последовательному планированию образовательной деятельности с детьми (неделя — 

временной период планирования): 
*формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение 

которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, 
ситуациях повседневного общения с детьми: 

*подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 
*вводятся новые слова в активный словарный запас; 
*создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 
Принцип интеграции. В основе — установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей через их дополнение и 
взаимное обогащение. При построении образовательного процесса, подчиняющегося 
принципу интеграции, образовательные задачи также интегрируются и способствуют 
комплексному развитию ребёнка. Разные виды деятельности при планировании 
становятся инициирующим началом интеграции.  



Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор определённой темы в 
соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация 
образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического планирования 
расширяет многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. Каждая тема предполагает 
вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их количество может 
быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей.  

Для реализации содержания программы внедряются в педагогическую практику 
следующие формы образовательной деятельности: 

-занятия познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения, беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, опыты, экспериментирование этика быта, трудовые 
поручения 

- дежурство по столовой, в уголке природы, помощь в подготовке к занятиям 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни дарения) 
- сюжетно – ролевые игры. 

 

Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 
Детская деятельность Способы организации занятий 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 
игровые упражнения, соревнования 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 
реализация проектов 

Чтение 
художественной 
литературы   

Чтение, обсуждение, разучивание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование                                                      
Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 
Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 
 

Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 



Принцип индивидуализацииопирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир 
и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 
(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 
самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Алгоритм последовательного планирования образовательной работы на неделю: 
Неделя является временным периодом планирования.  
Воспитатель формулирует: 

-последовательные обучающие и развивающие задачи (специфические) на этот 
период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время 
режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми; 

-подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 
-вводятся новые слова в активный словарный запас; 
-изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда; 
-осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 

Структура комплексно-тематического планирования включает: 
-сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 
-недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом инициативы детей; 
-формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образовательных 
задач на основе обобщённой модели: увидеть (наблюдение за окружающей 
действительностью); услышать (звуки окружения); обыграть; создать продукт 
самостоятельной деятельности. 
В рамках каждой темы месяца проводится кульминационное событие, которое становится 
проектом, объединяющим все виды деятельности (праздник, выставку, туристический 
поход, встречу с интересным человеком). 

 
1.4 Особенности развития детей дошкольного возраста 3-4 года 

Младшая  группа 

Младшая группа (четвёртый год жизни)  
 Этот  возраст  является  прямым  продолжением  раннего  возраста  в  плане  общей  

сензитивности.  Это  период  овладения  социальным  пространством человеческих 
отношений через общение с близкими  взрослыми, а также через игровые и реальные 
отношения со сверстниками.   В  младшем  дошкольном  возрасте  происходит  
дальнейший  рост   
и  развитие  детского  организма,  совершенствуются  физиологические функции и 
процессы. Организм ребёнка отличается от взрослого организма не только меньшими 
размерами, но и особенностями  строения и деятельности. К особенностям относят: 
высокие энерготраты, быструю утомляемость при статических нагрузках, не совершенные 
адаптационные возможности растущего организма, следовательно, важно дозировать 
физические нагрузки. Условия  жизни  в  это  время  стремительно  расширяются:  рамки  
семьи  раздвигаются  до  пределов  улицы,  города,  страны.  Ребёнок  открывает для себя 
мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он 
испытывает сильное желание  включиться  во  взрослую  жизнь,  активно  в  ней  
участвовать, что,  конечно,  ему  ещё  недоступно.  Он  стремится  к  самостоятельности. 
Из этого противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, 
моделирующая жизнь взрослых.  На  четвёртом  году  жизни  ребёнок  —  субъект  
самостоятельной   
деятельности и социальных отношений. Социальная ситуация развития Изменяется место 
ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не  является центром своей семьи), 
развивается способность к идентификации с людьми, образами героев художественных 



произведений.  Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. 
Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность,  приобретает интерес к 
телесной конструкции человека.  
Мышление  
   Активность  и  неутомимость  малышей  в  этом  возрасте  проявляются  в  постоянной  
готовности  к  деятельности.  Ребёнок  уже  умеет  гордиться успехами своих действий, 
критически оценить результаты  своего труда. Формируется способность к 
целеполаганию: он может  более  чётко  представить  результат,  сравнить  с  образцом,  
выделить   
отличие.  На  основе  наглядно-действенного  к  четырём  годам  начинает формироваться 
наглядно-образное мышление. Другими словами,  происходит  постепенный  отрыв  
действий  ребёнка  от  конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».  
Восприятие  
   В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его  обследования. Его 
восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 
действительность. Дети от использования  предэталонов переходят к сенсорным эталонам 
— культурно выработанным  средствам  восприятия  (к  концу  возраста  восприятие  до  
пяти и более форм предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по 
величине, ориентировка в пространстве группы).  
   Речь  
   Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 
Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка. 
Развивается  грамматический  строй  речи.  Детьми  усваиваются   
тонкие  закономерности  морфологического  порядка  (строение  слова) и синтаксического 
(построение фразы).  
Память  
   У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 
Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 
запомнить или вспомнить и   
не  владеет  специальными  способами  запоминания.  Ребёнок  быстро  запоминает  
стихотворения,  сказки,  рассказы,  диалоги  из  фильмов, сопереживает их героям, что 
расширяет сферу познавательной  деятельности  ребёнка.  Хорошо  запоминается  только  
то,  что  было  непосредственно   связано   с   его   деятельностью,   было   интересно,  
эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется  надолго.  
Ребёнок  постепенно  учится  повторять,  осмысливать, связывать материал в целях 
запоминания, использовать связи   
при воспоминании. 
Внимание  
 Ребёнок  не  способен  длительное  время  удерживать  своё  внимание на каком-то одном 
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  
Воображение  
   На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок 
способен лишь воссоздать образы, почерпнутые  из сказок и рассказов взрослого. Большое 
значение в развитии воображения  играют  опыт  и  знания  ребёнка,  его  кругозор.  Для  
детей этого возраста характерно смешение элементов из различных  источников, 
реального   и   сказочного.   Фантастические   образы,  возникающие  у  малыша,  
эмоционально  насыщенны  и  реальны   
для него.  
   Эмоциональная сфера  
   В  эмоциональном  плане  характерны  резкие  перепады  настроения. Эмоциональное 
состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают 
влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые 
ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально  здоровому 
дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками  и  взрослыми  



ребёнок  осваивает  социальные  формы  выражения чувств. Изменяется роль эмоций в 
деятельности ребёнка, формируется эмоциональное предвосхищение.  
Развитие мотивационной сферы  
    Самым  важным  личностным  механизмом,  формирующимся  в  дошкольном  возрасте,  
считается  соподчинение  мотивов.  Оно  появляется  в  начале  дошкольного  возраста  и  
за тем  последовательно  развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной 
сфере  ребёнка связывают начало становления его личности. Уже в младшем дошкольном 
возрасте ребёнок сравнительно легко  может  принять  решение  в  ситуации  выбора  
одного  предмета  из  нескольких,  не  реагировать  на  привлекательный  предмет.  
Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности, появляются 
соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой,  
самолюбием,  мотивы  достижения  успеха,    соревнования,  соперничества;  мотивы,  
связанные  с  усваивающийся  моральными нормами, и некоторые другие. Особенно 
важны интерес  к  содержанию  деятельности  и  мотивация  достижения.  Регулировать 
своё поведение дошкольнику помогает образ другого человека    
(взрослого, других детей). 
Развитие самосознания  
   Развитие  самосознания  и  выделение  образа  «Я»  стимулируют  развитие  личности  и  
индивидуальности.  Малыш  начинает  чётко  осознавать,  кто  он  и  какой  он.  
Внутренний  мир  ребёнка  начинает  наполняться противоречиями: он стремится к 
самостоятельности и  в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, 
он любит близких, они для него очень значимы, но он не может  не злиться на них из-за 
ограничения свободы. К трём годам у него в  большей или меньшей степени формируется 
характер, ребёнок научается действовать человеческими способами, у него складывается  
определённое  отношение  к  себе.  С  одной  стороны,  попытки  отделить своё «Я» и 
формирования своих собственных желаний  — тенденция прогрессивная. Но с другой — 

при объективном отсутствии  умения  высказывать  своё  мнение  малыш  выбирает  
наиболее  доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная  цель 
ребёнка — дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с 
ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения.  Для  ребёнка  
становится  важным  его  успешность  или  неуспешность  в  делах  и  играх.  Он  начинает  
остро  и  бурно  реагировать  на оценки,  учиться  самостоятельно  оценивать  результаты  
своей  деятельности.   
Отношения со взрослыми  
По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, 
которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  
Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. 
Возможны два варианта:   а)  если  взрослый  в  целом  позитивно  оценивал  личность  
ребёнка, тактично и аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел 
поддержать и похвалить за старание и инициативность, то  ребёнок научится гордиться 
собой и своими успехами;   б) если взрослый стремится добиться подчинения любой 
ценой, наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее  всего, у 
ребёнка разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться 
своего. Во  втором  случае  гневливость,  раздражительность  и  упрямство укореняются, 
становятся чертами характера. Отношения со сверстниками В 3—4 года дети начинают 
усваивать правила взаимоотношений в  группе сверстников, а затем косвенно 
контролироваться взрослыми. 
Игровая деятельность  
   Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие  ребёнка. В игре дети 
учатся полноценному общению друг с другом. В процессе сюжетно-ролевой творческой 
игры дети берут на себя  роли  взрослых  и  в  обобщённой  форме  в  игровых  условиях  
воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок,  выбирая  и  
исполняя  определённую  роль,  имеет  соответствующий  образ — мамы, доктора, 
водителя, пирата — и образцы его действий.  Но хотя жизнь в игре протекает в форме 



представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его реальной 
жизнью.  Игра способствует становлению не только общения со сверстниками,  но  и  
произвольного  поведения  ребёнка.  Механизм  управления своим поведением 
складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. В игре 
развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка.  Возникают  новые  мотивы  
деятельности  и  связанные  с  ними  цели.  Происходят качественные изменения в 
психике ребёнка.  Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику 
рисования как особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая 
деятельность.  Центральные  новообразования:  новая  внутренняя  позиция;  
соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных 
отношений.  

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров 

   ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 
ориентиры дошкольного образования, к  которым  относятся  следующие  социально-

нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.  
 

Целевые ориентиры  в раннем  дошкольном  образовании:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
-ребёнок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно   действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушка ми и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в  достижении результата своих действий;  
- использует  специфические,  культурно  фиксированные  пред метные  действия,  знает  
назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчёски,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится   
-проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
 -владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает  названия окружающих предметов и игрушек;  
 - стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им   в  движениях  и  
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребёнок  воспроизводит действия взрослого;  
 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями   и подражает им;  
 - проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  
 -у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы 
предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп.  
Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 
жизнедеятельности детей (в виде показателей развития)  произведена  в  соответствии  с  
направлениями  развития  и  образования  детей  (образовательными  областями): 
социально-коммуникативное развитие; познавательное  развитие;  речевое  развитие;  
художественно-эстетическое  развитие;  физическое развитие.  
         Основанием      подобной     дифференциации       целевых    ориентиров является    
научно-методический       анализ    психолого-педагогических исследований   в   области   
дошкольного   образования   (Л.А.   Венгер,  А.П. Усова, Н.А. Ветлугина, Ф.А. Сохин, 
Н.Н. Поддьяков, О.М. Дьяченко, В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, Т.Г. Казакова, Т.С.  
Комарова,   
Н.Я. Михайленко, О.С. Ушакова, Л.А. Парамонова, Т.В. Тарунтаева,  Е.Е. Шулешко, К.В. 
Тарасова, С.Л. Новосёлова, Э.И. Леонгард и др.).   
 



 

 

 

 

 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
Младший дошкольный возраст 

Образовательные области 

и направления организации  
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми нормами и 
правилами поведения в 
социуме 

Самопознание 

-Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 
-Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 
(смеется, плачет, радуется, сердится). 
- Называет и употребляет в общении: свои имя, 
фамилию; имя родителей, воспитателя; членов семьи, 
указывает родственные связи и свою социальную роль ( 
мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 
-Проявляет  доброжелательность  к  сверстникам,  
оказывает  помощь,  умеет  вместе  играть и 
пользоваться игрушками и книжками.  
-Соблюдает  правила  поведения  в  группе  и   на улице.  
-Проявляет  интерес  к  своей  семье  и  родственным 
связям.  
 Мир, в котором я живу  
 -Называет своё имя, фамилию, возраст; название  
родного  города,  села;  название  группы, которую 
посещает.  
-Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  
-Взаимодействует и ладит со сверстниками.  
-Обогащает игру посредством объединения  действий в 
единую сюжетную линию. 

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью 

Владеет навыками самообслуживания.  
- Соблюдает  порядок  и  чистоту  в  группе  и   на 
участке детского сада (убирает на место за   собой  
игрушки,  помогает  готовить  материалы к занятиям, 
накрывает на стол) 

Владение основами 
собственной безопасности и 
безопасности окружающего 
мира 

Знает в лицо своих родственников.  
-Понимает, что чужой человек может быть   опасным.  
- Понимает, что нельзя подходить к открытому  окну,  
выходить  на  балкон  без  сопровождения взрослого.  
-Знает  предметы,  опасные  для  маленьких  детей (ножи, 
ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства).  
-Отличает  движущуюся  машину  от  стоя щей на месте.  
-Называет  сигналы  светофора,  знает,  при  каком 
сигнале можно переходить дорогу. 

Овладение      познавательно –
исследовательской 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 



деятельностью.                    
Развитие интересов детей,       
любознательности   
познавательной мотивации.       
Развитие   воображения   и    
творческой активности.  
Формирование представлений 

о себе, других людях,      
 объектах  окружающего мира.            

Сенсорное развитие  
 - Различает и выделяет в объектах и предметах семь 
цветов спектра.  
 -Ориентируется    в  плоскостных    фигурах,  
любознательности      и  подбирая формы по образцу.  
- Различает пять геометрических форм и четыре фигуры.  
-Осуществляет   сенсорный   анализ,   выделяя ярко 
выраженные в предметах качества и  представлений о 
себе, других  людях,  объектах  окружающего мира 

-Собирает   одноцветные     и  разноцветные  пирамидки 
из 4—5 деталей.  Познавательно-исследовательская        
деятельность  
-Проявляет  интерес  к  средствам  и  способам  
практических  действий,  экспериментированию с 
предметами и материалами.  
-Замечает  существующие      в  окружающем  мире 
простые закономерности и зависимости.  
-Составляет   описательные     рассказы    об  объектах.  
-Проявляет активность в экспериментировании.  
Конструирование  
-Конструирует   несложные     постройки    из  2—3 

деталей.  
-Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  
-Выполняет   в   сотворчестве   со   взрослым  поделки из 
природного материала.  
Мир живой и неживой природы  
-Проявляет участие в уходе за растениями.  
-Различает   и   называет   конкретные   виды  деревьев,   
кустарников,   травянистых   растений, животных разных 
групп.  
- Называет   основное   строение,   признаки  живого 
объекта, состояние по сезонам.  
-Выделяет  причины  изменения  во  внешнем   виде   
растения   (поникшие     листочки,  опавшие цветы). 
Определяет  состояние  живого  объекта  по  сезонам.  
-Участвует непосредственно в уходе за живыми 
объектами.  
Развитие      элементарных      математических  
представлений  
-Находит  и  группирует  предметы  по  указанным 
свойствам.  
-Составляет при помощи взрослого группы  из  
однородных  предметов  и  выделяет  один  предмет из 
группы.  
-Выделяет  и  называет  несколько  свойств  предметов 
путём сравнения и обобщения.  
-Находит в окружающей обстановке один и  много 
одинаковых предметов.  
-Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, 
короче, чем...; сначала, потом; вперёд, назад; направо, 
налево и др.  
- Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 
имеющими углы и круглую форму.  
-Понимает  смысл  обозначений:  вверху  —  внизу,   



впереди   —   сзади,   слева   —   справа,  верхняя — 

нижняя полоска.  
-Понимает  смысл  слов:  утро,  вечер,  день,  ночь.  
-Выявляет  самостоятельно  отношения  равенства  и  
неравенства  путём  практического  сравнения, 
зрительного восприятия. 

Овладение речью как 
средством общения и 

культуры 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

-Отвечает    на    разнообразные       вопросы  взрослого  
(в  пределах  ближайшего  окружения).  
-Проявляет желание и умение воспроизводить короткие 
стихи, рассказы.  
-Проявляет активность в общении.  
-Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 
ситуации.  
-Оперирует антонимами, синонимами 

Обогащение активного 
словаря в процессе восприятия 
художественной литературы 

Рассказывает  содержание  произведения  с  опорой на 
рисунки в книге, вопросы воспитателя.  
-Называет  произведение  (в  произвольном   изложении), 
прослушав отрывок из него.  
-Читает наизусть небольшое стихотворение.  
-Самостоятельно   рассказывает   известную  сказку по 
схеме-модели.  
- Продолжает    или   заканчивает    начатую   взрослым 
сказку, рассказ. 

Развитие детей в процессе 
изобразительной деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-Проявляет  эмоциональную  отзывчивость    при 
восприятии иллюстраций, произведений  народного  
декоративно-прикладного  искусства, игрушек, объектов 
и явлений природы.  
-Радуется созданным ими индивидуальным   и 
коллективным работам.  
В рисовании  
-Знает,  называет  и  правильно  использует  
изобразительные материалы.  
-Знает  и  называет  названия  народных  игрушек 
(матрёшка, дымковская игрушка).  
-Изображает отдельные предметы, простые  композиции  
и  незамысловатые  по  содержанию сюжеты.  
-Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым 
предметам.  
В лепке  
- Знает  свойства  пластических  материалов  (глины,   
пластилина,   пластической   массы),  понимает, как 
можно из них лепить.  
-Умеет  отделять  от  большого  куска  глины  небольшие 
комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 
движениями ладоней.  
-Лепит различные предметы, состоящие из  1—3  частей,  
используя  разнообразные  приёмы лепки.  
В аппликации  
- Создаёт   изображения   предметов   из   готовых  
фигур,  украшает  заготовки  из  бумаги  разной формы. 
-Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым 
предметам и по собственному желанию.  



- Аккуратно использует материалы. 
Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

Слушает    музыкальное    произведение     до   конца.  
-Узнаёт знакомые песни.  
-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  
- Замечает  изменения  в  звучании  (тихо  —  громко).  
-Поёт, не отставая и не опережая других.  
-Умеет выполнять танцевальные движения:  кружиться  
в  парах,  притопывать,  двигаться  под музыку с 
предметами. 

Овладение двигательной 
деятельностью 

Выполняет правильно все виды основных  движений 
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  
-Умеет ходить прямо, свободно, не опуская  головы в 
заданном направлении.  
 -Умеет  ходить  и  бегать,  сохраняя  равновесие при 
ходьбе и беге по ограниченной плоскости.  
-Умеет  перестроиться  в  колонну,  шеренгу,  круг.  
-Правильно  принимает  исходные  положения,  соблюдает  
направление  движения  тела   и его частей.  
-Чувствует ритм, изменяет положение тела   в такт музыке 
или под счёт.  
-Умеет ползать на четвереньках, лазать по  лесенке-

стремянке,  гимнастической  стенке   произвольным  
способом  (захват  реек  кистями  рук:  четыре  пальца  
сверху,  большой  снизу;  постановка  серединой  стопы  
ног  на  рейку).  
 -Энергично   отталкивается   в   прыжках   на  двух ногах, 
выполняет прыжок в длину с места с мягким 
приземлением. 
Умеет  катать  мяч  в  заданном  направлении,  ловит  мяч  
кистями  рук,  многократно  ударяет им о пол и ловит его.  

-Самостоятельно  скатывается  на  санках  с  горки, 
скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых.  
-Передвигается   на  лыжах   ступающим    и   скользящим 
шагом.  
-Свободно катается на трёхколёсном велосипеде.  
-Участвует  в  подвижных  играх,  инициативен,  радуется  
своим  успехам  в  физических   упражнениях.  
-Называет  шахматные  фигуры,  выполняет простейшие 
ходы. 

Овладение элементарными 
нормами и правилами здорового 
образа жизни. 

-Самостоятельно    выполняет   гигиенические процедуры 
(моет руки, лицо).  
-Самостоятельно  соблюдает  элементарные  правила 
поведения  во время еды.  
-Имеет   элементарные    представления    о  ценности  
здоровья,  закаливании,  необходимости соблюдения 
правил гигиены. 

 

 

1.6 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Для расширения содержания образовательныхобластей коллективом детского сада 
используется парциальные, региональные программы, помогающие решать цели задачи 
части формируемой участниками образовательных отношений. 

Сформированная  программа  предусматривает включение воспитанников в 
процесс ознакомления: 



-с региональными особенностями Урала. 
1.Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения. 

2.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 
представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 
людям). 

3.Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 
относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 
 

Парциальная программа «Мы живём на Урале» О.В. Толстиковой. 
Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 
целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 
отдельного человека, семьи. 

 

Цели образования ребенка дошкольного возраста в соответствии с парциальной 
программой 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 
детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения. 
2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 
представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 
людям). 
3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 
относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  
4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 
 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 
близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 
порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: 
прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 
(села), Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 
вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели 
бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 
игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, 
лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 
взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 
народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 



обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 
предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности 
с детьми: 

-детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с детьми 
по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими 
задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 
-мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 
(природоохранные, социальные) и т.д.; 
-кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 
учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных 
услуг (родители); 
-формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 
библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, 
станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, 
дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): 
экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, 
совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной 
образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 
 

Принципы организации образовательного процесса: 
-принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 
развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 
влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
-принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 
-принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 
-принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 
осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок. 
наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему 
ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 
наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 
которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 
может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  
 

 

 

Значимые характеристики освоения части формируемой участниками 
образовательных отношений 

Портрет современного ребенка начала XXI века 

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят 
блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с 
заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной 
потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее 
удовлетворения, если не получают необходимой «порции» информационной энергии, 
начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из 
них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость 
оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 



информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с 
техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 
знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка 
был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за 
взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают 
стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 
самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, 
к проявлению своей деятельной натуры: 

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети 
хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку 
со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель 
культуры; 

 современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в современном, 
но и в историческом пространстве страны и города. Он любит свою родину, семью, свер-

стников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее; 
 современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем 

окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события; 
 современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко 

рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них 
будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать; 

 старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее 
смысл для себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: научусь читать - 
буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду 
хорошо жить! 

 современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, подвижностью, 
инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым воображением, 
склонностью к фантазированию и творчеству;  

 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением 
внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, 
развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего 
мира; 

 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 
телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе 
и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках 
автомобилей, названиях производителей одежды и т.д.; 

 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на 
самоценные, детские виды деятельности; 

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в 
суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, 
потребностей, возможностей; 

 дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни 
человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга; 

 современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, 
открытыми, проявляют большую самостоятельность, инициативность, они проявляют 
чувства свободы и независимости; 

 любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации;  
 изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая 

информированность они стали более развитыми, любознательными, легко и свободно 
ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; что самолет приземляется на 
шасси, а в галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, 
поспорить, такого не было раньше...»; 

 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят 
от уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района проживания (в 



столичном городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города 
и т.д.); 

 дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше воспринимают 
разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических проблем 
(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью 
ребенка и пр.); 

 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 
Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники 

продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые ин-

тересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры 
с современными конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются 
компьютерными играми; 

Содержание предлагаемое в данной образовательной программе актуально для 
воспитания и развития современных дошкольников.  

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо 
учитывать (с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного 
социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник 
обладает: 

1. достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 
объектов, явлений и ситуаций; 

2. памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 
воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

3. мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 
сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

4. речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 
ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного 
уровня и направленности; 

5. исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 
впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и 
социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети 
внутренних причинных взаимодействий; 

6. сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 
самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту 
социальных отношений; 

7. внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 
новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на 
основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к событиям и 
явлениям происходящим в жизни ребенка. 
 

Демографическая ситуация 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 
семьях с разными национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, 
любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой 
вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри 
этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с 
уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 
внимательно прислушиваются к пожеланиям друг-друга (педагоги и родители из семей 
другой этнической принадлежности). 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области 
могут определяться формы, средства образовательной деятельности как  в режимных 
моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, 



организации развивающей простанственно-предметной среды. Свердловская область 
сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место 
среди регионов России).Этовысокоурбанизированный регион, доля городского 
населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался 
перекрёстком путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы 
и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и многообразную 
и сложную этническую историю. 
Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в 
котором проживают представители более 100 национальностей (коренных и мигрантов 
эпохи первой волны русской колонизации, петровского заселения, столыпинских 
реформ, периода революции и гражданской войны, сталинской коллективизации, 
ударных строек, репрессии, беженцев из стран бывшего СССР и настоящего СНГ и 
др.). 
Национальный состав населения Свердловской области: 
русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 

0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, 

азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 

0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. 
Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 
обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных 
мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 
Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 
не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 
выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 
определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 
деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 
вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 
климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может 

проводиться в зале и один раз – на воздухе. 
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 
прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 
во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 
часов, количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, 
осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка 
не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для 
детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 
15м/с. 



Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 
погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и 
штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 
физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 
 

Национально-культурные традиции 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых 
коренных народов. Сильные православные традиции. Влияние региональных 
памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов 
региона (национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 
Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 
учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 
национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 
национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 
ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 
- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 
афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, 
его взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок 
всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические 
средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения 
детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания 
обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в 
которых исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки 
представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие 
своей целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими 
сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 
анализировать предметы и явления из различных областей окружающей 
действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем 
мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме 
передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали 
благотворную роль нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. 
Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, 
доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они 
оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их 
памяти.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 
человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является её способность 
создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если 
они не верят в существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту 
картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего 
народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого 
ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни 
людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной 
культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится 
ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, 
знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не может быть 
достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет 



воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы серьезной 
деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой 
деятельности детей.  Игры органически связаны со всей культурой народа; свое 
содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 
подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, 
развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, которую 
им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной 
непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и 
получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре 
проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы 
ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и 
передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей 
человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место 
преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку. На Руси существовали разные виды традиционной народной 
куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или 
зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, 
одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, 
кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла 
Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, 
двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, 
сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в 
детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение 
древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие 
лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  
Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с 
некоторыми сторонами культуры русского и других народов.  

- декоративно-прикладное искусство  Ураладля детей старшего дошкольного 
возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-

сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, 
уральских самоцветов, каслинское литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от 
местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском саду. 
Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует 
творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной 
деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие 
произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-

творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию 
дошкольника. 
- природные богатства земли Уральской. 

Парциальная программа «Мы живём на Урале» О.В. Толстиковой 

Целевые ориентиры программы 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 
людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 
другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 
выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 
ее с целью оптимизации общения с окружающими;  
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 
тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 
человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 
национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 
высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 
взаимодействия;  



- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 
уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 
им; 
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 
радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 
информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 
общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 
включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 
края; 
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 
одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 
процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 
адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 
замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 
родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 
(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 
возрасту жизнедеятельности и общении; 
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 
делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 
др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 
участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 
концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 
любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 
благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 
социальные проблемы. 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 
красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 
самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 
Урала – степи), о животном и растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных 
национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 
фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 
площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 



Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 
Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
 

                        Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 
ними. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 
возраста.  
           Система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне 
его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 
определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 
еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 
деятельности и поведении.  Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 
нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
            Данные педагогической диагностики отражают динамику становления основных 
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 
характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 
характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 
нуждается в помощи. 
 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.   
            Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики* (или мониторинга). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения образовательных задач: 
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
-оптимизации работы с группой детей. 
            В Программе  сформулированы результаты её освоения детьми разных возрастных 
групп ,произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 
направлениям организации жизнедеятельности детей (в видепоказателей развития) в 
соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 
областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели 
развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 
педагогической диагностики. Достижение детьми промежуточных результатов 
оценивается путём наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 
тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых 
заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы оценки, доступные 
педагогам, непосредственно работающим с детьми). Высокоформализованные методы 
оценки используются специалистами: педагогами-психологами, логопедами. 
Требования к проведению диагностики: 



-создание эмоционального комфорта ребёнка; 
-индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 
-учёт интересов и уровня развития ребёнка; 
-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 
Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 
содержащих показатели освоения программы для каждого возраста (см. пример такого 
диагностического листа). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами 
образовательных областей (модулей) на этапах дошкольного возраста 3-4лет. 

Младшая группа (четвёртый год жизни) 
 

Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях с учетом вариативной части. 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольное детство - это возраст становления ребёнка, развития его спо-собностей 
к взрослению, к ответственности за себя и окружающий мир. Движу-щей силой развития 
ребёнка является накопление и расширение индивидуального жизненного опыта в 
процессе особого взаимодействия со взрослыми и сверстни-ками. Поэтому ребёнок 
должен не только присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в 
своей деятельности. Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь в 
себе — «самость» и на жизнь в обществе — «со-циумность». Самость отражает 
внутренний план развития личности, характеризуя глубину его индивидуальности. Она 
обусловливает развитие от элементарных мо-ментов её жизнедеятельности до сложных 
психических состояний, которые осу-ществляются с помощью самопознания, 
саморегуляции и самоорганизации. Со-циумность отражает внешний план развития 
личности через восхождение к соци-альным ценностям, нормам, обычаям, степень 
ориентации в них и уровень приобре-тённых на их основе личностных качеств. 
Социумность достигается с помощью само-утверждения, коррекции и реабилитации, 
проявляется в актах самореализации лично-сти.  

Ключевыми умениями, необходимыми в дальнейшей жизни, являются уме-ние 
понимать других людей и самого себя, способность устанавливать контакты, 
ориентироваться в мире человеческих отношений на основе усвоенных норм и правил, т.е. 
не теряться в новой обстановке, выбирать адекватную линию поведения, уважать желания 
других людей, включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 



вести свободный диалог, умение оказывать эмоциональную под-держку и помощь в 
случае затруднения, быть уверенным в себе и иметь чувство соб-ственного достоинства, 
уметь отстаивать свою позицию в совместной деятельно-сти. Реализация социально-

коммуникативного развития детей дошкольного воз-раста представлена во всех 
образовательных областях: в области физического разви-тия, познавательного развития, 
речевого развития, художественно-эстетического разви-тия. Данное направление 
предполагает выделение ключевых содержательных под-ходов, условий по воспитанию и 
развитию личностных качеств дошкольников, форми-рование интереса к труду, желание 
трудиться.  

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в разви-тии 
навыков социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям со-циума; 

развитии у ренности и самостоятельности. 
Образовательные задачи:  
- развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым 

людям и окружающему миру;  
- создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят;  
- формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности);  

- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от соци-

ального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, ве-

роисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам;  

- оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной 
деятельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по 
деятельности мнений и действий;  

- развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово;  
- умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражение собственных переживаний;  
- формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать 
новые контакты;  

- развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание тру-

диться, воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия;  
- содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»;  
- приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравствен-ной 

основы патриотических чувств.  
Формы реализации:  
- организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, под-

вижных;  
- вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивиду-альные способности.  
Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошколь-ном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление от-ношений с 
разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение 
адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 
умозаключения на основе жизненного опыта. 

 

Основные  задачи  образовательной  деятельности  по  овладению  детьми 
элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения  в социуме 

 

 



-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  
-развитие игровой деятельности детей;  
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ВОСПИТАТЕЛЬ

НЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИ
Й 

ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО  
ЛИЧНОСТИ 

Игры: 
Сюжетно-

ролевые, 
дидактические, 
подвижные, 
театральные, 
музыкальные, 
спортивные. 
Выставки, 
конкурсы, смотры. 
Праздники, 
фестивали, 
экскурсии, 
разновозрастное 
сотрудничество, 
участие в 
проектах  

 

Доброжелательн
ое отношение к 
окружающим. 
Соблюдение 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Познавательная 
мотивация. 
Понимание 
чувств и 
настроения у 
себя и 
окружающих 
людей. Умение 
отстаивать 
собственное 
мнение. 
Уважение к себе, 
положительная 
самооценка. 

Знание о 
родственных связях. 
Элементарные 
занятия о человеке и 
человеческом 
обществе. 
Нравственных 
нормах. 
Представления о 
России, родном 
крае, городе. Знание 
о народных и 
государственных 
праздниках. 
Представление о 
государственных 
символах (флаг, 
герб, гимн). 

Дружелюбность. 
Общительность. 
Самоуважение. 
Эмоциональная 
отзывчивость. 
Вежливость. 
Доброжелательность.  
Раскрепощенность. 
Заботливость. 

Внимательность. 
Общительность. 
Уверенность в себе и 
своих силах. 
Активность. 
Самостоятельность. 
Осведомленность 

 

Основные  задачи  образовательной  деятельности  по  овладению  детьми 
элементарной трудовой деятельностью: 

   -развитие трудовой деятельности;  
   -воспитание   ценностного   отношения   к   собственному   труду,   
   труду других людей и его результатам;  
   -формирование первичных представлений о труде взрослых, его   
   роли в обществе и жизни каждого человека. 
 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ВОСПИТАТЕЛЬ

НЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИ
Й 

ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 

ЛИЧНОСТИ 

Самообслуживани
е, хозяйственно-

бытовая, участие в 
уборке 
территории, уход 
за домашними 
растениями. 
Выставки, 
конкурсы, смотры. 
Экскурсии 

.Желание 
трудится. 
Отзывчивость к 
трудностям и 
огорчениям 
других людей. 
Ответственность 
за порученное 
дело. 

Стремление к 
самостоятельнос
ти, 
ответственности. 
Умение 
договорится, 
действовать 
согласованно, 
помогать друг 
другу. Интерес, 
любопытство. 

Знание и 
представление о 
профессиях и труде 
взрослых. Знание о 
безлопастном 
поведении во время 
трудовой 
деятельности. 
Формирование 
навыков 
самообслуживания. 

Самостоятельность. 
Старательность. 
Заботливость. 
Стремление к 
созидательной 
творческой 
деятельности. 
Аккуратность, 
вежливость. 
Адекватная оценка 
успешности в 
деятельности. 
Трудолюбие. 

 

Основные  задачи  образовательной  деятельности  по  формированию  у детей 
основ собственной безопасности и безопасности окружающего  мира 

(в быту, социуме, природе): 
-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  



   -приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения;  
   -передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;  
   -формирование осторожного и осмотрительного отношения к   потенциально  опасным  
для  человека  и  окружающего  мира  ситуациям. 
 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ВОСПИТАТЕЛЬ

НЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИ
Й 

ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 

ЛИЧНОСТИ 

Игры-занятия. 
Беседы. 
Разыгрывание 
ситуации. Чтение 
литературы. 
Просмотр 
мультфильмов 

.выполнение 
правил 
гигиенического 
поведения ( 
отворачиваться 
при кашле, 
прикрывать рот 
при чихании). 
Негативное 
отношение к 
вредным 
привычкам. 

Физическое и 
психологическое 
благополучие. 
Понимание 
значения 
правильного 
поведения для 
охраны своей 
жизни и 
здоровья. 

Знание норм 
безопасного 
поведения на 
природе ( в лесу, у 
водоема, на льду), 
при пожаре, 
других сложных 
ситуациях.  
Представление о 
приемов 
самозащиты и 
экстренных 
случаях. 

Самостоятельность. 
Ответственность, 
Осторожность. 
Внимательность, 
Аккуратность. 
Адекватная оценка 
успешности. 
Заботливость. 

 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

    В  процессе  познания  формируются  личностные  смыслы  и  личностные  ценности  
ребёнка.  Собственная  активность  познавательного  и  личностного  характера  у  ребёнка  
проявляется  в  процессе  осуществления собственных проб и экспериментирования. Для 
того  чтобы  дошкольнику  в  процессе  познавательного  развития  как-то  отнестись  к  
собственным  смыслам,  выделить  ценностные  ориентиры, ему надо их не только 
прочувствовать или пережить, но и осмыслить  —  преобразовать,  изменить,  разобрать  с  
целью  познания  различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход  от 
личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие  познавательного  
интереса,  культуры  познания,  интеллектуальной  инициативы,  познавательных  и  
речевых  способностей.  Это  становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет 
обращаться  всю  жизнь,  отражать  в  памяти  —  событийной,  эмоциональной,  
двигательной.  

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 
ориентировки в окружающем мире, проживании  ребёнком  познавательно-

исследовательской  деятельности,  освоенной как с помощью взрослых, так и 
самостоятельно. 
образовательные задачи:  
   -содействовать  проявлению  и  развитию  у  дошкольников  потребности  в  активном  
взаимодействии  с  окружающей  действительностью, любознательности, радости 
открытий нового на основе вопросов, практических действий и выбора;  
   -помогать ребёнку применять открытые им способы познания в  разных видах 
деятельности, неожиданных комбинациях;  
   -поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения  гипотетических  
знаний  путём  опытничества  и  экспериментирования;  
   -обогащать сенсорный опыт ребёнка. Специфика  данного  направления  определяется  
включением  в  содержание  образования  регионального  компонента,  выраженного  в  
географическом,  природно-экологическом,  этническом,  культурном своеобразии. Учёт 
региональной специфики позволит приблизить содержание образования к личному опыту 
ребёнка и лучше  адаптировать его к жизни в конкретных условиях.   



Формы реализации:  
   -организация  разнообразных  мобильных  центров:  воды  и  песка, продуктивной 
деятельности, математических игр, моделирования  и  экспериментирования,  уголков  
природы  и  книг,  мини- музеев;  
   -расширение  границ  образовательного  пространства  детского сада:  целевые  
прогулки,  экскурсии  в  парк,  лес,  туристические  походы. 
   -вовлечение  ребёнка  в  разные  виды  деятельности,  где  в  большей степени могут 
проявиться индивидуальные способности.  
   Основным  результатом  познавательного  развития  в  дошкольном  возрасте  является  
овладение  орудиями,  знаками,  символами  языка  и  культуры,  формирование  способов  
и  средств  познавательной  деятельности.  
 

Основные  задачи  образовательной  деятельности  по  формированию  у детей 
познавательно-исследовательской деятельности: 

   -развитие сенсорной культуры;  
   -развитие   познавательно-исследовательской          и  продуктивной  (конструктивной) 
деятельности;  
   -формирование элементарных математических представлений;  
   -формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 
ФОРМЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

ВОСПИТАТ
ЕЛЬНЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ 

Опыты. 
Эксперименты. 
Наблюдения. Поиск 
информации в 
литературе. 
Реализация 
проектов. 
Коллекционировани
е. Создание мини-

музеев. 
Дидактические 
игры. Игры-загадки. 
Игры с 
конструктором. 
Проблемные 
ситуации. 
Поручения. 
Дежурства. 

Бережное 
отношение к 
объектам 
живой и 
неживой 
природы. 
Умение 
предвидеть 
последствия 
своего 
поведения. 

Развитие высших 
физических 
функций 
(восприятия, 
мышления, 
воображения, 
памяти, внимания, 
речи). 
Познавательная 
мотивация. 
Наблюдательность
. Поисковые 
действия. 
Совершенствовани
е самостоятельных 
открытий. 
Интерес. 
Любопытство. 
Способность к 
моделированию. 
Самоорганизация. 

Установление причинно-

следственных связей. 
Использование предметов 
по назначению. Обобщение 
по определенным 
признакам. Систематизация 
объектов с различными 
свойствами. Представление 
о количестве, величине, 
форме. Элементарное 
планирование своей 
деятельности. Умение 
описать наблюдение 
словами. Представление об 
элементов универсальных 
знаковых систем (буквы, 
цифры). 

Самостоятельност
ь, 
Инициативность. 
Любознательность
. Бережливость. 
Заботливость. 
Аккуратность. 
Адекватная 
оценка 
успешности в 
деятельности. 
Уверенность в 
себе. 
Настойчивость. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Цель  речевого  развития  дошкольников  состоит  в  овладении  речью  как  
средством  общения  и  культуры,  происходящим  в  различных  видах  деятельности  
(познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  восприятии  художественной  
литературы  и  других),  освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 
образовательные задачи:  
   - создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и 
детьми;  
   -развивать   все   компоненты   устной   речи   детей   (лексической  стороны,  
грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи;  связной  речи  —  

диалогической  и  монологической  форм) в различных видах деятельности;  



   -формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально- образное восприятие 
произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных 
форм);  
   - развивать чуткость к выразительным средствам художественной   речи, умение 
воспроизводить эти средства в своём творчестве.  
   Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 
орудиями, знаками, символами языка и культуры,  понимание  речи,  стремление  сделать  
свою  речь  понимаемой  другими.  
 

Основные  задачи  образовательной  деятельности 

по  овладению  детьми речью как средством общения и культуры: 
   -развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
   -развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  
грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи;  связной  речи  —  

диалогической  и  монологической  форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;  
   -практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫ

Й 

РАЗВИВАЮЩИЙ ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ 

Беседы. 
Ситуативный 
разговор. 
Моделирование 
речевых 
ситуаций. 
Составление и 
отгадывание 
загадок. 
Сюжетные игры. 
Игры с 
правилами. 
Словесные игры. 
Игры 
фантазирование. 
Совместное 
творчество. 
Совместное 
рассказывание. 
Этюды. 
Инсценировки. 

Культура речи. 
Языковое чутье. 
Критическое 
отношение к своей и 
чужой речи, желание 
говорить правильно. 
Владение способами 
диалогического 
взаимодействия. 
Владение нормами 
литературного языка. 

Инициативное 
диалогическое 
общение со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Словесное 
творчество, 
монологи, рассказы, 
по собственной 
инициативе. 
Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Интонационная 
выразительность 
речи. 

Умение пользоваться 
средствами общения 
(словесными, 
мимическими, 
пантомимическими). 
Обогащение 
активного словаря, 
грамматических форм 
речи, всех сторон 
звуковой речи. 
Умение привлечь 
внимание своими 
высказываниями. 

Общительность. 
Раскрепощеннос
ть. 

Внимательность. 
Вежливость. 
Уверенность в 
себе. 
Активность, 
Инициативность
. 

Эмоциональност
ь. 

 

основные задачи образовательной деятельности 

по обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 
   -формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;  
   -развитие литературной речи;  
   -приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 
 

ФОРМЫ  
РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ВОСПИТАТЕЛЬН

ЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ 

Чтение. 
Обсуждение-

Формирование 
отношения к книге, 

Словотворчество. 
Элементарное 

Знание 
литературных 

Осведомленность. 
Общительность. 



беседа. 
Разучивание. 
Театрализация. 
Сочинение 
собственных 
сказок, историй. 
Сюжетные игры 
по мотивам 
произведений. 
Продуктивная 
деятельность 

процессу чтения. 
Эстетический вкус, 
культура. 

сочинительство. 
Чувство юмора. 
Интерпретация 
литературного образа. 
Чуткость к 
описаниям. 
Социальное 
эстетическое 
познавательное 
развитие. 

произведений. 
Выразительное 
чтение 
стихотворений. 
Способность к 
описанию, 
повествованию, 
рассуждению. 
Участие в 
драматизации, 
театрализации. 
Понимание других 
и самого себя. 
Прогнозирование 
возможных 
действий героев 
книг. 

Толерантность. 
Вежливость. 
Инициативность. 
Эмоциональность. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 
действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 
самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с 
разными видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством.   
   Реализация   программы   направлена   на   художественно-эстетическое развитие 
ребёнка в процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах 
творческой деятельности, при организации образовательной среды; стимулирующей 
изобразительные виды деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование 
и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, музицировали, танцевальные движения); 
поддержку детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов.   
   Данное  направление  предполагает  интегрированные  музыкальные  и  
изобразительные  занятия,  которые  развивают  эстетический вкус  детей,  их  умение  
понимать  и  ценить  произведения  искусства;  позволяют  уменьшить  количество  
специально  организованных  занятий в детском саду и увеличить время для других видов 
деятельности.  
   Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 
деятельностного освоения музыкального языка, который  лежит в основании принципов 
элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент 
модели интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано 
возрастными особенностями детей.   
Цель художественного творчества развития дошкольников состоит  во  
взаимодействии  и  проникновении  различных  видов  искусства  и  художественной  
деятельности  в  образовательный  процесс  дошкольной организации.  
   образовательные задачи:   
   -формирование основ художественной культуры: представления  о  специфике  
изобразительного  искусства,  потребности  в  художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

   -развитие продуктивной деятельности;  
   -развитие  интереса  к  различным  видам  искусства  (пластическим и сценическим);  
   -формирование  основ  художественного  мышления,  художественного  мировидения,  

художественной  ментальности,  эмоционально-чувственного  отношения  к  предметам  и  
явлениям  действительности;  

   -развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, художественно-

речевом, музыкально-пластическом);  
   -обучение  основам  создания  художественных  образов,  формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности;  



   -приобщение  детей  к  лучшим  образцам  отечественного  и  мирового  искусства,  
воспитание  у  детей  уважения,  эмоционально ценностного отношения к искусству.  

   Основным  результатом  художественно-эстетического  развития  в  дошкольном  
возрасте  является  развитие  воображения,  слухового  и  зрительного  восприятия,  
коммуникативных  умений,  способности  создавать образы; овладение техническими 
умениями в рисовании,  лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными 
умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 
 

 

Основные  задачи  образовательной  деятельности  по  овладению  детьми 
изобразительной и продуктивной деятельностью: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,  аппликация, худ.труд);  
-развитие детского творчества;  
-приобщение к изобразительному искусству. 
ФОРМЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

ВОСПИТАТЕЛЬН
ЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ 

Творческие 
мастерские. 
Экскурсии. 
Исследовательская 
и практическая 
работа. 
Театрализованные 
игры. Игры-

драматизации. Игры 
– импровизации. 
Фольклорные 
фестивали 
народного 
творчества. 
Праздники. 

Бережное 
отношение к 
изобразительным 
материалам. 
Воспитания 
чувства 
прекрасного. 

Способность к 
созданию образа. 
Эстетическое 
познавательное 
развитие высших 
психических 
функций. 
(восприятия, 
мышления, 
воображения, 
памяти, внимания, 
речи). 

Высказывания 
суждений о красоте 
природы. Различение 
основных и составных, 
теплых и холодных 
цветов. Способность 
изменять 
эмоциональность 
рисунка с помощью 
смешивания красок. 
Умение видеть                                     
красоту в образах 
природы, на    улице, в 
архитектуре, 
скульптуре, дизайне,   
декоративно- 

прикладном   
искусстве 

Любознатель
ность. 
Наблюдатель
ность. 
Эмоциональн
ая 
отзывчивость
. 

Сопереживан
ие. 
Креативност
ь. 
Аккуратност
ь. 

 

Основные  задачи  образовательной  деятельности   
по  овладению  детьми музыкальной деятельностью: 

   -воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 
инструментальное выражение;  
   -развитие музыкального восприятия;  
   -развитие общей и мелкой моторики;  
   -формирование коммуникативных умений;  
   -воспитание нравственных качеств. 
ФОРМЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

ВОСПИТАТЕЛЬН
ЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ 

Песенное 
творчество. 
Музыкальное 
рисование. Игры на 
музыкальных 
инструментах. 
Театрализованные 
игры. 
Игры-

драматизации. 
Игры-

импровизации. 

Вежливое 
отношение к 

музыкальным 
инструментам. 
Эмоциональная 
отзывчивость на 
музыку образного 
содержания. 
Воспитывать 
интерес к пению, 
слушанью. 

Развитие 
сенсорной основы 
(высота, 
динамика, тембр). 
Инициативное 
обсуждение 
музыкальных 
произведений со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Развитие 
основных видов 

Высказывание 
суждение о красоте 
музыки. 
Сопровождения 
пения простейшими 
движениями, 
шумовыми 
игрушками, 
мелодическими и 
ритмическими 
инструментами. 
Участия в 

Любознательност
ь. Старательность. 
Инициативность. 
Эмоциональная 
отзывчивость. 
Сопереживание. 
Креативность. 
Активность. 



Тематические 
мастерские. 
Фольклорные 
фестивали 
народного 
творчества 

движений. праздниках, театрах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

   Физическое  развитие  детей  основывается  на  разумном  приоритете ценностей 
здоровья и здорового образа жизни при организации  образовательной  работы  с  
воспитанниками  и  их  семьями.  В  основе  создания  образовательной  среды  со  
здоровьесберегающими  функциями   лежит   тесное   сотрудничество   воспитателей,   
специалистов  (инструктора  по  физической  культуре,  музыкального  руководителя,  
педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие  
предусматривает  охрану  жизни  ребёнка,  профилактику  негативных эмоций, 
поддержание бодрого, жизнерадостного настроения,  создание  условий,  когда  детская  
заинтересованность,  предметная  и  социальная умелость становится личным достоянием 
ребёнка, выраженным  в  желании  заниматься  физической  культурой  не  только  на  
занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома.   
 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 
физической культуры личности.   
оздоровительные задачи:  
-обеспечивать охрану жизни детей;  
-совершенствовать  работу  сердечно-сосудистой,  дыхательной,  нервной систем 
организма ребёнка;  
-повышать его работоспособность; -осуществлять закаливание растущего организма.  
образовательные задачи:   
-формировать  систему  знаний  о  физических  упражнениях,  их  структуре, 
оздоровительном воздействии на организм;  
-целенаправленно  развивать  физические  качества  и  координационные способности;  
-формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного развития 
и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 
удовольствия в движении;   
-формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической  культурой  и  
различным  видам  физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-

одарённых детей.  
Специфика  реализации  данного  направления  включает  формирование  интереса  к  
физической  культуре  с  учётом  климатических условий, спортивных традиций региона.  
Формы реализации:  
-естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 
разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 
занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахмат, акробатика, степ-аэробика, 
плавание);  

-спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  
Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является:  
-здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 
показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности.  
основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 
деятельностью:  
- формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья;   
- развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей;  



-формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного опыта 
детей;  
   -формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом 
совершенствовании. 
 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

ВОСПИТАТЕЛЬН
ЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 

ЛИЧНОСТИ 

Подвижные игры. 
Спортивные игры. 
Гимнастика. 
Упражнения на 
тренажерах. 
Танцевальные 
движения 
(аэробика, танцы). 
Физкультурные 
минутки. 
Физкультурные 
занятия. 
Соревнования. 
Спортивные 
праздники. 

Способность 
следовать 
установленным 
правилам. 
Положительные 
черты характера. 
Толерантность. 
Формирование 
дружеских 
взаимоотношений. 

Устойчивая 
мотивация к 
занятиям 
различными видами 
физкультурно-

спортивной 
деятельности. 
Формирование 
моторно-

двигательной 
координации. 
Развитие 
произвольных 
психических 
процессов. 
Гармонизация 
развития левого и 
правого головного 
мозга. 

Владение 
двигательными 
навыками. 
Владение своим 
телом. Осознание 
своих 
двигательных 
действий. 
Усвоение 
физкультурной и 
пространственной 
терминологии. 
Умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
 

 

Выносливость. 
Скоростные 
качества. Силовые 
качества. 
Гибкость. 
Координация. 
Самостоятельност
ь. Творчество. 
Инициатива. 

 

Основные задачи образовательной деятельности  по  овладению  детьми 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

   -сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
   -воспитание культурно-гигиенических навыков;  
   -формирование   начальных   представлений   о   здоровом   образе жизни. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ВОСПИТАТЕЛЬН

ЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ ОБУЧАЮЩИЙ КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ 

.Гибкий режим дня. 
Ежедневная 
зарядка. 
Закаливание. 
Двигательная 
деятельность. 
Подвижные игры. 
Беседы. Чтение 
художественной 
литературы. 

Сознательное 
отношение к своему 
здоровью. 
Самостоятельное и 
осознанное 
выполнение правил 
личной гигиены. 
Культура питания. 
Культура 
деятельности и 
общения. Культура 
здорового образа 
жизни в семье. 

Стремление к 
освоению нового 
(информации, игр, 
способов действия). 
Самостоятельное 
познание 
окружающего. 
Развитие 
самознания и 
саморегуляции. 

Знания и 
представление о 
здоровом образе 
жизни. 
Гигиенические 
навыки и знания. 
Представление о 
собственном теле. 
Сохранение 
правильной 
осанки. 
Осторожность в 
опасных 
ситуациях. 

Самостоятельност
ь. Адекватность в 
поведении. 
Активность. 
Осторожность. 
Бодрость. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 
разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного 
выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух 
основных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и 
ребенка и самостоятельную деятельность детей. 



    В  процессе  познания  формируются  личностные  смыслы  и  личностные  ценности  
ребёнка.  Собственная  активность  познавательного  и  личностного  характера  у  ребёнка  
проявляется  в  процессе  осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того  
чтобы  дошкольнику  в  процессе  познавательного  развития  как-то  отнестись  к  
собственным  смыслам,  выделить  ценностные  ориентиры, ему надо их не только 
прочувствовать или пережить, но и осмыслить  —  преобразовать,  изменить,  разобрать  с  
целью  познания  различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход  от 
личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие  познавательного  
интереса,  культуры  познания,  интеллектуальной  инициативы,  познавательных  и  речевых  
способностей.  Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться всю 
жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной.  

 

 

 

Содержание и методика реализации программы с учётом психоло-го-возрастных и 
индивидуальных особенностей детей 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

В этом возрасте ребёнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих целей. 
Возникает новый тип взаимоотношений взрослого и ребёнка, необходимо предоставлять 
ребёнку больше самостоятельности и обогащать деятельность новым содержанием. 
Необходимо помочь каждому ребёнку заметить рост своих достижений, ощутить радость 
переживания успеха в деятельности. Начинает проявляться интерес к общению со 
сверстниками. 

В младшем возрасте открываются новые возможности для воспитания у детей 
доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без 
которых невозможно правильное социальное развитие. Для того чтобы ребёнок мог 
учитывать в своём 

поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала научиться 
сопереживать самым близким людям — родителям, воспитателям, сверстникам. 
Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя 
передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго 
отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Задачи возраста: 
• развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям и окружающему 
миру; 
• формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому саду; 
• создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о том, что он 
хороший и любимый. 
Самопознание 

Мой организм 

Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — это: 
голова, глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой организм, 
учиться ухаживать за собой. 
Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, плачет, когда 
плохо, грустно. Уметь отличать хорошие поступки от плохих. Понимать, что свои 



ошибкинужно исправлять.Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за 
собой 

игрушки и материал. Уметь мыть руки и лицо. 
Я и моя семья 

Знать фамилию, имя, сколько лет. Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. 
Понимать, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 
Я и сверстники 

Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою груп- 

пу, участок, как зовут воспитателей, как зовут детей в группе. 
Мир, в котором я живу 

Ребёнок и общество 

Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, свистульки. 
Называть родной город (село). Уметь рассказывать о прогулках, например, в выходные 
дни с родителями (в парке, лесу, на детской площадке). 
Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор. 
В дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, группы. 
Игра 

Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: 
варить кашу, накрывать на стол, кормить куклу. Уметь взаимодействовать в игре с двумя 
действующими лицами, например: водитель — пассажир, мама — дочка. 
Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой 
деятельности. 
Задачи возраста: 
• воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); 
формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 
• побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 
аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать 
ноги перед входом в помещение; 
• развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 
В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов 
самообслуживания. Привлекать к выполнению отдельных процессов в хозяйственно- 

бытовом труде: убирать за собой игрушки, одежду, всё складывать аккуратно на полочку, 
чтобы в группе было красиво, приятно находиться, играть. 
Формировать представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми профессиями 
(медицинский работник, повар, воспитатель, нянечка), обращать внимание на их действия 
и результат: нянечка накрывает на стол, убирает со стола. Побуждать беречь то, что 
сделано людьми. 

Овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Дети в возрасте от трёх до четырёх лет живут настоящим, онисосредоточены на том, что 
происходит ≪здесь и сейчас≫. В связи сэтим младшие дошкольники зачастую 
нетерпеливы и не способны на ожидание будущих событий. Тем не менее самое главное 
преиму- 

щество малышей данного возраста в обучении личной безопасности состоит в том, что 
они любят правила, фактически они полагаются на правила. 
Задачи возраста: 
• формировать у детей понимание того, что ребёнок должен находиться рядом со 
взрослыми; 
• учить детей различать родных и чужих людей; 
• знакомить детей с источниками потенциальной опасности, ко- 

торые находятся в помещении (окна, различные предметы и др.); 
• приучать детей к осторожному обращению с объектами природы; 
• дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 



Блок «Наши дети и другие люди» 

Знакомить детей с понятиями ≪родной человек≫ и ≪чужой человек≫. Рассказывать, что 
может быть опасным в общении с другими людьми. Требовать от детей постоянно быть на 
виду у взрослых, причём близких людей. 
Блок «Наш ребёнок в доме» 

Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться нельзя 
(ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя самостоятельно 
включать плиту и другие электроприборы, открывать кран с водой. Обращать внимание 
детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в коем случае нельзя подходить к 
нему, а также выходить на балкон без сопровождения взрослых. 
Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своём игровом участке, полянке, в 
лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всё подряд (ягоды, траву, 
грибы). Рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на 
участке детского сада. Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно и что нельзя 
делать при контакте с животными. 
Блок «Наши дети и дорога» 

Учить детей различать виды наземного транспорта. Познакомить малышей с сигналами 
светофора. Формировать представление об улице: объяснить, для чего предназначены 
тротуар, проезжая часть, почему транспорт может быть опасным. 
Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 
• активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от посторонних; 
• быть рядом с ребёнком и активно помогать ему устанавливать границы дозволенного и 
недозволенного, которые он не может ещё определять сам. 
 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

Спонтанная манипуляция предметами в раннем возрасте достаточно быстро перерастает в 
целенаправленность. Отрываясь от непосредственного смысла предметов, ребёнок 
совершает шаги в двойной мир — у него появляется воображение. Интерес к средствам 

и способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления 
ручной умелости. Ребёнок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, 
гордится своими умениями. 
Осознание младшим дошкольником собственных желаний, попытка справиться своими 
силами (самостоятельность) приводят к новому уровню отношений к людям, вещам, 
занятиям. Ребёнок самостоятельно или с помощью взрослого выделяет наиболее 

привлекательные для него объекты живой и неживой природы, пробует себя в уходе за 
растениями и животными. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 
• формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные цвета 
(красный, жёлтый, зелёный, белый, чёрный, синий) и их оттенки (розовый, серый, 
голубой); пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и 
четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 
• различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный — 

короче — короткий); 
• развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-либо 
качества воспринимаемого объекта эталону; 
• соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как эталон, но 
может быть к нему отнесено; 
• развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; 



• обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 
простейшему сенсорному анализу; 
• способствовать сенсорному развитию в процессе исследования различного природного 
материала. 
Для ознакомления детей с общепринятыми сенсорными эталонами цвета, формы, 
величины широко используются дидактические игры, различные материалы: дети 
познают свойства предметов (цвет, форму, величину), совершенствуют свой сенсорный 
опыт в 

выделении и назывании. Постепенно дети могут играть с материалом, где необходимо 
ориентироваться сразу на 2 — 3 признака. 
Игровое действие в дидактических играх может совпадать с практическим действием с 
предметами (≪Подбери, сложи, разложи, вставь≫) или не совпадать (игры с прятаньем и 
поиском предметов, загадыванием и отгадыванием (≪Узнай≫, ≪Отгадай≫, ≪Что 
здесь?≫). Знание детьми эталонов цвета — необходимое условие выполнения игровых и 
практических заданий. Предлагать детям дидактический материал для упражнений с 

вкладышами, сборно-разборными игрушками (матрёшка, грибочек,башенка из 5 — 8 

деталей), основанные на многократных практических действиях ребёнка с материалом 
(собрать, разобрать, составить целое из частей, вложить в отверстие соответствующей 
формы). 
В сюжетно-отобразительных играх, бытовых ситуациях формировать умения сравнивать и 
определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов; ориентироваться в 
расположении предметов по отношению к ребёнку (далеко, близко, высоко). В процессе 
игр помогать осваивать приёмы обследования предмета (обведение пальцем его контура), 
способы по освоению сенсорных эталонов. Например, практические действия наложения 
и приложения одного предмета (или группы предметов) к другому для определения 
равенства или разности их свойств. Подводить детей к постепенному освоению 
формообразующих движений, к изображению разных по форме предметов, используя 

разные изобразительные средства (гуашь, карандаш, глина) и разные виды 
изобразительной деятельности (передача округлой формы на плоскости (аппликация, 
рисунок), и в объёме (лепке). 
Для передачи своих впечатлений доступными изобразительны- ми средствами в рисунке 
учить самостоятельно определять, а затем подбирать необходимый материал. 
В процессе аппликации при составлении изображений предме- тов и персонажей 
упражнять детей в различении геометрических форм по цвету, величине. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 
• развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и познанию 
их свойств; 
• формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 
предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 
• поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, знакомить с 
некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, особенностями растений, 
животных.  
Предоставлять детям возможность открывать для себя мир предметов и явлений во всём 
многообразии их форм, красок, звуков, запахов; знакомить с назначением предметов 
ближайшего окружения; называть вещи и типичные действия, которые с предметами 
совершают (≪Стул — на нём сидят, можно сесть на скамейку, диван, лавочку≫). 

В играх ≪Домик для зайчика≫, ≪Большой и маленький автомобили≫ помогать детям 
замечать целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 
собственных действий (если кубики поставить друг на друга неровно, то башенка может 
сломаться). 



Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 
автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-

картинки) и др. 
В самостоятельной деятельности для выполнения заданий использовать ≪Ящик 
ощущений≫. Это поможет привлекать внимание детей на особенности материала, из 
которого изготовлены игрушки, предметы быта и др. (дерево, бумага, ткань, глина), 
знакомить со 

свойствами (прочность, твёрдость, мягкость). Приглашая детей в игры ≪Фокусники≫, ≪Что изменилось?≫, помогать детям осваивать способы обследования предметов (тонет  
не тонет, рвётся — не рвётся), группировки (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классификации (посуда — одежда) хорошо знакомых предметов. 
Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными материалами 
(камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так и на 
территории детского сада. 
Устанавливать причинно-следственные связи (палочка лёгкая — она 

плавает, тяжёлый камень тонет, вода на морозе замерзает). 
Удовлетворять познавательно-речевую активность детей через организацию мини-музеев ≪Чудо-дерево≫, ≪Игрушки-забавы≫, ≪Наш огород≫, ≪Курочка-рябушечка≫, ≪Музей 
ветерка≫. 

 

Конструирование 

Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, 
кроватка, домик, машинка), объединять в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка). 
С помощью строительного материала, конструктора типа Лего помогать создавать 
постройки ≪по сюжету≫ (дом, машина и т.д.), формировать первые технические умения 
работы с деталями (учить изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали 
други- 

ми). Знакомить с простейшими способами соединения и размещения деталей в 
пространстве по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и 
формы) и вертикали (башенка,лесенка). 
Помогать создавать различные образы из бумаги для общей композиции, используя 
разные способы работы с бумагой (сминание, скручивание и др.). 
 

Природное окружение 

Задачи возраста: 
• развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и неживой 
природы, наиболее ярко выраженным сезонным явлениям; 
• воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, 
способность любоваться её красотой; 
• формировать первые представления о взаимосвязях в природе на примерах из 
ближайшего окружения. 

Мир растений и животных 

Поддерживать и стимулировать познавательные мотивы дошкольников к знакомству с 
миром растений и животных: 
• в процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и ближайшем 
окружении на территории детского сада знакомить с комнатными растениями (1—2) и 
дикорастущими растениями (1—2) региона (название, условия для роста); 
• расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их детёнышах, 
знакомить с особенностями поведения и питания; 
• приобщать детей к наблюдению за обитателями уголка природы: аквариумными 
рыбками, декоративными птичками; 
• организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 
• расширять представления о диких животных. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в при- 



роде (например, без воды растение может засохнуть). 
Сезонные наблюдения (неживая природа) 
Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные условия, 
растительный мир, птиц. 
Обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду. 
Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о сезонных 
особенностях. 
Демонстрировать действия по уходу (с учётом сезона) за растениями на участке детского 
сада, привлекать к отдельным действиям детей. 
Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной 
деятельности. 
Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться бережно, 
формировать доброжелательное и осторожное отношение к животным, растениям, 
предупреждать об отрицательных последствиях вмешательства в природу. Знакомить с 
правилами поведения в природе, давать запрещающим правилам альтернативу 

(≪Нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими≫). 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Вводя младших дошкольников в мир математики, воспитатель учитывает роль 
чувственного познания детей, активизирует работу всех анализаторов ребёнка, 
стимулируя его собственную активность в познании мира, опираясь на разные виды 
детской деятельности 

(игровую, музыкальную, художественно-речевую, трудовую, экспериментирование). 
На четвёртом году жизни у детей появляется умение принимать задания, действовать по 
словесной инструкции, что свидетельствует об их интеллектуальной активности и 
развитии мышления. 
Задачи возраста: 
• формировать интерес к математической стороне действительности; 
• знакомить с количественными характеристиками, величиной,формой предметов; 
• содействовать овладению умениями понимать множества (различать ≪много≫, ≪мало≫, ≪один≫) предметов и явлений в ближайшем окружении; 
• формировать способность к практическому сравнению множеств по количеству 
входящих в них элементов без счёта (освоение способов наложения, приложения); 
• содействовать ориентировке во времени и пространстве. 
 

Количественные представления 

В условиях группового пространства, физкультурного зала, сенсорной комнаты, 
музыкального зала развивать умение видеть общий признак предметов ближайшего 
окружения: например, все кубы — красные, мячи — круглые и т.п. 
Находить и составлять группы из однородных предметов, выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия ≪много≫, ≪один≫, ≪по одному≫, ≪ни одного≫; понимать 
вопрос ≪Сколько?≫, при ответе пользоваться словами ≪много≫, ≪один≫. 

Сравнивать две равные и неравные группы предметов на основе взаимного сопоставления 
элементов (предметов). Познакомить с приёмами последовательного наложения и 
приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: ≪По- 

ровну ли?≫, ≪Чего больше (меньше)?≫. 

Величина 

В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных и 
одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), пользуясь приёмами наложения и 

приложения; обозначать словами результат сравнения: 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 

При ознакомлении с формой предметов (круг, квадрат, треугольник) использовать не 
только специальный дидактический материал — геометрические фигуры, но и предметы в 
окружении ребёнка, имеющие заданные характеристики. Стимулировать детей к оп- 

ределению формы предметов, с которыми они встречаются в повседневной жизни (в 
бытовой, игровой деятельности, на прогулке): вначале — по отношению к предметам, не 
имеющим деталей (платок — квадрат), а далее — дети учатся определять форму основных 

деталей предметов (рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на квадрат). 
С помощью геометрического лото содействовать овладению детьми способами 
обследования и анализа (умение в фигуре заметить части, её составляющие). 
Ориентировка в пространстве 

В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, 
ноги, правая — левая рука и др.) и в соответствии с ними различать пространственные 
направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа (слева) — 

направо 

(налево); учить различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени 

Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, модели времени, в ходе 
непосредственного наблюдения помогать различать контрастные части суток (утро — 

вечер, день — ночь), называть их. 
 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Развивающая речевая среда, организованные занятия по формированию компонентов 
устной речи направлены на освоение младшими дошкольниками разговорной речи. Для 
того чтобы дети понимали обращённую речь, взрослые проявляют внимание и доб-

рожелательность по отношению к малышам. Вербальными и невербальными (улыбками, 
контактом глаз, лаской) средствами общения дают детям почувствовать, что каждого ждут 
в группе, каждый дорог и любим. 
Дошкольники учатся выражать в словесной форме свои мысли, чувства и переживания, 
когда воспитатель включает детей во внеситуативно-познавательное общение 
посредством предметов, поручений; демонстрирует образцы обращения ко взрослым, 
зашедшим 

в группу. В совместных играх с детьми воспитатель содействует посредством 

речи взаимодействию и налаживанию контактов друг с другом. 
Ребёнку доступно быть активным участником разговора в речевом уголке, где ему 
предоставляется возможность для рассматривания картинок, книг, наборов предметов; в 
совместной деятельности по приглашению воспитателя послушать рассказы о забавных 
слу- 

чаях из его жизни. 
Задачи возраста: 

• обогащать активный словарь; 
• способствовать правильному и чёткому произнесению слов; 
• формировать предпосылки связной речи, умения строить 

предложения. 
Лексическое развитие 

Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации 
словарного запаса детей. Воспитатель уточняет и стимулирует использование детьми 
названий и назначений предметов (одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов 

транспорта.) Широко используются побуждающие вопросы, стимулирующие ответ, 
отгадывание описательных загадок, творческие упражнения. 



В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения различать и 
называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. В речевых играх используются 

одни и те же предметы, которые каждый раз включаются в разные контексты: «Чашка 
стоит на столе», «Из чашки пьют чай».Стимулировать детей к подбору и активизации 
слов-синонимов, слов-антонимов, обобщающих слов, используя семантические карты, 
упражнения и игры. 
С помощью графического моделирования, предметных моделей содействовать называнию 
частей суток. 
Звуковая культура речи 

Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного 
словесного материала совершенствует звукопроизношение в слова: гласных (а, у, и, о, э) и 
некоторых согласных звуков (п-б’, т-д’, к-г, ф-в, т-с’, з-ц). Использование поговорок, 
скороговорок, пословиц способствует правильному произношению и хорошей дикции. 
Значительное внимание уделяется развитию моторики речедвигательного аппарата, 
слухового восприятия, речевого дыхания (развивать умение протяжно и плавно 
производить выдох через рот; произносить протяжно на одном выдохе гласные и 
согласные звуки, 
короткие фразы, чистоговорки). 
Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, вырабатывает у детей правильный 
темп речи, интонационную выразитель- 

ность. 
Грамматический строй речи 

Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 
падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей (утка — утёнок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрёшек, 
книг, груш, слив). С помощью игр Кто пришёл в теремок? Куда прыгнул зайчонок? Где 
спрятался бельчонок? Что бывает таким?Ѓв дошкольники учатся преодолевать ошибки в 
согласовании прилагательного и существительного, глагола во времени и с 
существительным, в употреблении предлогов. 
Поощрять словотворчество детей как этап активного овладения грамматикой, 
подсказывать ненавязчиво в игровых ситуациях правильную форму слова. 
Помогать детям составлять из нераспространённых простых предложений 
распространённые путём введения в них прилагательных (обучать составлению 
сравнений), определений, дополнений; составлять предложения с однородными членами 
(«Мы пойдём в лес и 

увидим там разные деревья: сосны, берёзы, ели»). 
Развитие связной речи 

Для развития фразовой речи вовлекать детей в разговор во время рассматривания 
предметов, обучать умению вести диалог, формировать потребность делиться своими 
впечатлениями со знакомыми, упражнять в употреблении форм словесной вежливости, 
побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. В специально организованном 
общении, рассказывая о жизни группы, воспитатель упражняет детей в построении 
связных высказываний (описание игрушки, придумывание рассказа по картинке, 
из собственного опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на опыт ребёнка об 
увиденном и пережитом. Искренне и ярко рассказывая об ожидаемых событиях, 
воспитатель помогает ребёнку почувствовать себя значимым, уверенным в себе, 
настраивает на позитив завтрашнего дня. Рассказы воспитателя о себе в сказочной форме 
помогают детям преодолеть различные страхи, понять нежелательность некоторых 
поступков. Развивать связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры 
«Телефон», «Магазин»,«Семья». 



Для развития монологической речи «уводить» от слепого подражания и побуждать к 
самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, обстоятельства, тему рассказа.  
При описании одного предмета включать детей в игры «Чудесный мешочек», «Кто это?», 
«Что ты нашёл?» с целью выделения конкретных признаков (приём сравнения). 
В игровых ситуациях побуждать детей говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи». 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 
Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 

Знакомство младших дошкольников с художественной литературой осуществляется с 
помощью литературных произведений разных жанров, осознавая свою ЃбсамостьЃв, ставя 
себя в позицию субъекта. 
Задачи возраста: 
• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним, 
желание отвечать на вопросы; 
• поддерживать стремление детей повторять ритмически органиованные строки, 
воспроизводить небольшие стихотворения; 
• создавать условия для самостоятельного рассматривания детьми книг. 
Воспитатель побуждает детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за 
развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. 
Обращает внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая 
дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 
персонажей. 
После прослушивания сказок можно предложить детям повторить песенки действующих 
лиц. 
В процессе усвоения содержания сказки учить детей передавать слова разных героев. И 
даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для 
дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в более 
старшем возрасте. 
При знакомстве детей с народными сказками, песенками, потешками, загадками 
воспитатель обращает внимание детей на красочность и образность родного языка. Это 
помогает ребёнку легко запоминать такие образцы, как «Петушок — Золотой гребешок», 

«козлятушки-ребятушки», «коза-дереза» и др. 
Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 
отличающиеся чёткой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном чтении 
дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения. 
Повторное прочтение стихотворений воспитывает у маленьких 

слушателей чувство симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. 
Несложное содержание, близкое личному опыту ребёнка, выражено в простой, доступной 
форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают 
созвучность, музыкальность стиха. Чтение стихов и сказок сопровож- дается описанными 
в них движениями как взрослого, так и ребёнка. 
Это расширяет кругозор малыша, его ориентацию в мире предметов,животных, людей, 
развивает координацию движений, представления о своём теле и укрепляет 
эмоциональную связь со взрослым. 
Обогащение речи ребёнка запомнившимися ему словами и выражениями из произведения 
продолжается в процессе совместной со взрослым инсценировки и драматизации. 
Формирование интереса к книге осуществляется через регулярное рассматривание с 
детьми иллюстраций. 
Рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор 



Песенки, потешки, заклички. «Огуречик-огуречик», «Пальчик-мальчик...», «Заинька, 
попляши..», «Ночь пришла...», «Сорока, со-рока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! 
Тили-бом!..»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-ка- 

чи...», «Жили у бабуси..», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-

заряница...»; «Травка-муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», 
«Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще..», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; «Кот, 
петух и лисаЃ» обр. М. Боголюбской; «Гуси-ле-Беди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

чёрный бочок, белые копытЦа», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 
глаза Велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три звероловаЃв, пер с англ., обр. 
С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. 
Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 
Маршака. 
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 
медвежонкаЃв, венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 
пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свин» 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт ≪Осень≫; А. Блок ≪Зайчик≫; А. Кольцов ≪Дуют ветры...≫ (из 
стихотворения ≪Русская песня≫); А. Плещеев ≪Осень наступила...≫, ≪Весна≫ (в сокр.); 
А. Майков ≪Колыбельная песня≫, ≪Ласточка примчалась...≫ (из новогреческих песен); 
А. Пушкин ≪Ветер, ветер! Ты могуч!..≫, ≪Свет наш, солнышко!≫, ≪Месяц, месяц...≫ (из ≪Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях≫); С. Черный ≪Приставалка≫, ≪Про 
Катюшу≫; С. Маршак ≪Зоосад≫, ≪Жираф≫, ≪Зебры≫, ≪Белые медведи≫, ≪Страусёнок≫, ≪Пингвин≫, ≪Верблюд≫, ≪Где обедал воробей≫ (из цикла ≪Детки в 
клетке≫); ≪Тихая 

сказка≫, ≪Сказка об умном мышонке≫; К. Чуковский ≪Путаница≫, ≪Краденое солнце≫, ≪Мойдодыр≫, ≪Муха-цокотуха≫, ≪Ежики смеются≫, ≪Ёлка≫, ≪Айболит≫, ≪Чудо-

дерево≫, ≪Черепаха≫; С. Гродецкий ≪Кто это?≫; В. Берестов ≪Курица с цыплятами≫, ≪Бычок≫; Н. Заболоцкий ≪Как мыши с котом воевали≫; В. Маяковский ≪Что такое хо- 

рошо и что такое плохо?≫, ≪Что ни страница — то слон, то львица≫; К. Бальмонт ≪Комарики-макарики≫; П. Косяков ≪Всё она≫; А. Барто, П. Барто ≪Девочка чумазая≫; 

С. Михалков ≪Песенка друзей≫; Э. Мошковская ≪Жадина≫; И. Токмакова ≪Медведь≫. 

Проза. К. Ушинский ≪Петушок с семьёй≫, ≪Уточки≫, ≪Васька≫, ≪Лиса-Патрикеевна≫; 

Т. Александрова ≪Медвежонок Бурик≫; Б. Житков ≪Как мы ездили в зоологический 
сад≫, ≪Как мы в зоосад приехали≫, ≪Зебра≫, ≪Слоны≫, ≪Как слон купался≫ (из книги ≪Что я видел≫); М. Зощенко ≪Умная птичка≫; Г. Цыферов ≪Про друзей≫,≪Когда не 
хватает игрушек≫ (из книги ≪Про цыплёнка, солнце и медвежонка≫); К. Чуковский ≪Так 
и не так≫; Д. Мамин-Сибиряк ≪Сказка про храброго Зайца —Длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост≫; Л. Воронкова ≪Маша-растеряша≫, ≪Снег идёт≫ (из книги ≪Снег 
идёт≫); Н. Носов ≪Ступеньки≫; Д. Хармс ≪Храбрый ёж≫; Л. Толстой ≪Птица свила 
гнездо...≫; ≪Таня знала буквы...≫; ≪У Варибыл чиж...≫, ≪Пришла весна...≫; В. Бианки ≪Купание медвежат≫; Ю. Дмитриев ≪Синий шалашик≫; С. Прокофьева ≪Маша и 
Ойка≫, ≪Когда можно плакать≫, ≪Сказка о невоспитанном мышонке≫ (из книги ≪Машины сказки≫); В. Сутеев ≪Три котёнка≫; А.Н. Толстой ≪Ёж≫, ≪Лиса≫, ≪Петушки≫. 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру ≪Ёжик и барабан≫, пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько ≪Хитрый 
ёжик≫, пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева ≪Быстроножка и Серая Одёжка≫, пер. с болг. 



М. Маринова; А. Милн ≪Три лисички≫, пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила ≪Карандаш≫, пер. с укр. З. Александровой; С. Капугикян ≪Кто скорее допьёт≫, ≪Маша 
не плачет≫, пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев ≪Дождь≫, пер. с болг. И. Мазнина; ≪Поёт зяблик≫, пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем ≪Мой кот≫, пер. с франц. М. 
Кудиновой.  
Проза. Д. Биссет ≪Лягушка в зеркале≫, пер. с англ. Н. Шерешевской; 
Л. Муур ≪Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду≫, пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 
Янчарский ≪Игры≫, ≪Самокат≫ (из книги ≪Приключения Мишки Ушастика≫), пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова ≪Капустный лист≫, пер. с польск. Г. Лукина; А. Бо- 

сев ≪Трое≫, пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер ≪Ухти-Тухти≫, пер. с англ. О. 
Образцовой; Й. Чапек ≪Трудный день≫, ≪В лесу≫, ≪Кукла Яринка≫ (из книги ≪Приключения пёсика и кошечки≫), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро ≪Козлик-

герой≫, пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь ≪Покойной ночи, Дуку!≫, пер. с румын. 
М. Ол- 

суфьева, ≪Не только в детском саду≫ (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
Примерный список для заучивания наизусть ≪Пальчик-мальчик...≫, ≪Как у нашего кота...≫, ≪Огуречик, огуречик...≫, ≪Мыши водят 
хоровод...≫ — рус. нар. песенки; А. Барто ≪Мишка≫, ≪Мячик≫, ≪Кораблик≫; В. 
Берестов ≪Петушки≫; К. Чуковский ≪Ёлка≫ (в сокр.); Е. Ильина ≪Наша ёлка≫ (в сокр.); 
А. Плещеев ≪Сельская песня≫; Н. Саконская ≪Где мой пальчик?≫. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и 
развития детей младшего дошкольного возраста. В художественном развитии детей 
центральной является способность к восприятию художественного произведения и само- 

стоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, аппликации), который 
отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели 
относятся как к конечномупродукту, так и к характеру процесса деятельности. 
Задачи возраста: 
• развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов, объектов природы (растения, животные); вызывать чувство радости; 
• формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавать их образную 
выразительность; 
• развивать умение видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. 
Использовать для обследования предметов обе руки; 
• развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных 
игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, матрёшки), одежде детей; 
• вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда); 
• развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. 
 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к 
результатам деятельности. Создавать атмосферу радостного настроения на каждом 
занятии. Обращать 

внимание на разнообразие цветовой гаммы, знакомить со следующими цветами: красный, 
жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый и с ослабленными оттенками (например, розовый, 
голубой и др.). Показать детям вариативное использование цвета как средства вы- 



разительности (≪Разноцветные ленточки≫, ≪Неваляшки — розовая, красная, жёлтая≫). 

Изображение отдельных предметов 

Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего окружения. На 
основе данного анализа, а также по показу и слову педагога, учитывая эмоционально-

интеллектуальный опыт детей, побуждать их передавать в продуктах собственной 

деятельности вначале одночастные предметы, затем двух-трёхчастные (в рисовании и 
аппликации части предмета круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной формы; в 
лепке — цилиндрической, кольце- и шарообразной, дисковидной формы). 
Создание сюжетно-тематических композиций 

Создавать несложные сюжетные композиции на всём листе бумаги, повторяя изображение 
одного и того же предмета в рисунке, аппликации (≪Мячи раскатились≫, ≪Снеговики 
гуляют в морозный день≫), лепке, объединять вылепленные отдельными детьми фигур- 

ки на тематическом макете (≪Грибы на полянке≫). 

Декоративная деятельность 

Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, одежды, 
народных игрушек. Побуждать детей составлять узоры в полосе, квадрате, круге, 
силуэтной форме, используя в аппликационной работе геометрические и растительные 
элемен- 

ты узора, в рисовании — линии, мазки, кольца, круги. В лепных работах побуждать детей 
украшать вылепленные изделия разными способами: прорисовывая узоры заострённой 
палочкой, прилепляя мелкие шарики, цилиндры, диски, кольца. Познакомить детей 

с дымковской и филимоновской игрушкой, загорской матрёшкой; учить выполнять 
декоративные композиции по их мотивам. 
Обучение техническим приёмам изобразительной деятель- 

ности 

Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми красками. 
Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя пальцами. Учить 
наносить карандашом, фломастером штрихи разной длины движением руки свер- 

ху вниз и снизу вверх. Учить рисовать линии всем ворсом кисти движением руки сверху 
вниз, слева направо, наискось, пересекать их. Учить по-разному рисовать круг: контур 
круга круговым неотрывным движением руки или двумя дугами с последующим закра- 

шиванием линиями по форме в пределах контура; рисовать круг от точки наращиванием. 
Учить лепить из глины, пластилина, теста, используя следующие приёмы лепки: прямое 
раскатывание ладонями или пальцами до получения цилиндра, соединение концов 

цилиндра до получения кольца; раскатывание круговыми движениями ладоней или 
пальцев до получения шара, сплющивание (сдавливание) шара до получения диска. Учить 
приёмам прищипывания, защипывания. Учить делить пластическую массу на неравные 

части или отщипывать мелкие кусочки, соединять части прижиманием. Учить детей 
составлять аппликацию из бумаги, использовать готовые формы, намазывая их клеящим 
составом на специальной клеёнке; наклеивать, прижимая тканевой салфеткой. Приучать 
де- 

тей соблюдать последовательность в аппликационной работе — выкладывание, затем 
наклеивание. 
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

В основу репертуара положены малые формы устного, песенного и игрового фольклора 
(потешки, пестушки, колыбельные и т.д.), игры на сенсорное развитие, познание своего 
тела. Особое внимание уделяется пальчиковым играм, которые способствуют развитию 

мелкой моторики и речи. 
Задачи возраста: 
• создать комфортные психолого-педагогические условия для сенсорного развития; 
• воспитывать интерес к пению, слушанию, эмоциональную отзывчивость на музыку 
образного содержания; 
• развивать основные виды движений. 
Слушание музыки 



Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своё отношение к 
ней эмоциями, движениями. Понимать содержание песен. Развивать сенсорную основу 
восприятия музыки 

(высота, динамика, тембр). 
Пение 

Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между фразами, 
сопровождать собственное пение простейшими движениями (хлопки, шлепки, притопы), 
шумовыми игрушками (погремушки, колокольчики, кубики, шаркунки), мелодическими 

и ритмическими инструментами (металлофоны, дудочки, свирели, 
барабаны, ложки, клавесы). 
Музыкально-двигательное развитие 

Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) вразличных 
пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 
характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). Менять движения 
соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, динамике звучания (громко — 

тихо, громче — тише). Выполнять образные движения, ≪одушевляя≫ животных, 
растения, предметы и т.п. Реагировать на начало и окончание музыки. Выполнять 
танцевальные движения (хлопки в ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, 
прямой галоп). Строить геометрические фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить 
выполнять движения с предметами (флажки, погремушки, платочки). Использовать 
пальчиковые игры для развития тонкой моторики, речи, тактильности, коммуникативных 
умений. 
Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие музыки. ≪Ёжик≫, муз. Д. Кабалевского, ≪Слон≫, муз. К. Сен-Санса, ≪Окликание дождя≫, муз. А. Лядова, сл. народные, ≪Лягушка≫, муз. В. Рябикова, ≪Плач 
куклы≫, муз. Т. Попатенко, ≪Новая кукла≫, муз. П. Чайковского, ≪Колокольчики 
звенят≫, муз. В. Моцарта, ≪Воробушки≫, муз. М. Красева, ≪Гроза≫, муз. А. 
Жилинского, ≪Курочка-рябушечка≫, рус. нар., ≪Куры и петухи≫, муз. К. Сен-Сан-са, ≪Пришло 
лето≫, муз. О. Юдахиной, сл. И. Черницкой, ≪Скакал-ки≫, муз. А. Хачатуряна, ≪Конь≫, 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой,≪Песенка про двух утят≫, муз. Е. Попляновой, сл. Н. 
Пикулевой. 
Пение. ≪Дождик≫, рус. нар. мелодия, ≪Воробей≫, муз. В. Ребико- 

ва, сл. неизвестного автора, ≪Сорока≫, чеш. нар. мелодия, ≪Две те-тери≫, рус. нар., 
обраб. В. Агафонникова, ≪Кастрюля-хитрюля≫, муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, ≪Танец около ёлки≫, муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой, ≪Весенняя полечка≫, муз. и 
сл. Олифировой, ≪Радуется солнышко≫, муз. и сл. В. Степанова, ≪Зима прошла≫, 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой, ≪Дождик, дождик≫, муз. В. Астровой, сл. И. 
Токмаковой, ≪Кто пасётся на лугу≫, муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных, ≪Тень, тень, 
потетень≫, рус. нар., ≪Козлята≫, муз. В. Кирюшина, ≪Солнечные зайчики≫, муз. Е. 
Попляновой, сл. 
Н. Пикулевой, ≪Жучок≫, муз. Золотарева, сл. А. Гангова. 
Музыкально-двигательное развитие. ≪Марш≫, муз. Т. Ломовой, ≪Скачут по дорожке≫, муз. А. Филиппенко, ≪Козонька рогатая≫, рус. нар., ≪Весёлые 
ладошки≫, муз. Е. Макшанцевой, ≪Передай мя-чик≫ Л. Виноградова, ≪Марьино 
окошко≫, рус. нар., ≪Солнышко≫, муз. Е. Макшанцевой, ≪Птички≫ И. Сафаровой 
(пальчиковая игра), ≪Колодец≫ И. Евдокимова (пальчиковая игра), ≪Овечки≫ А. Се- 

дунова (пальчиковая игра), ≪Весёлые мячики≫, муз. Т. Сатулиной, ≪Пружинка≫, муз. Т. 
Ломовой, ≪Бычок≫, рус. нар., ≪Снежная баба≫,рус. нар., ≪Жмурки с мишкой≫, муз. Ф. 
Флотова, ≪Карнавальный танец≫ (Бразилия), ≪Здороваемся —прощаемся≫, чеш. нар. 
мелодия,≪Здравствуй, пальчик≫ (пальчиковая игра), ≪Прогулка≫, муз. М. Ра- 

ухвергера, ≪Тетеря≫, рус. нар., ≪Лошадка≫, муз. Н. Потоловского, ≪Чижик-чижачок≫, рус. нар., ≪Одинокий путник≫, изр. танец, ≪Мед-ведь и зайцы≫, 

муз. В. Рябинова, ≪Облака≫ (пальчиковая игра), ≪Ходит конь по бережку≫ (пальчиковая 



игра), ≪Тень-тень≫, рус. нар., «Летели две птички≫, рус. нар., ≪Уголки≫, рус. нар. игра, ≪Шёл козёл дорогою≫, рус. нар., ≪Разгонялка≫, рус. нар. игра, ≪Дружные пальчи- 

ки≫ (пальчиковая игра). 
Элементарное музицирование. ≪Колокольчик≫, рус. нар., ≪В гости к музыкальным 
инструментам≫, ≪Ёжик и бычок≫, муз. Виноградова, ≪Сова и синица≫, ст. В. Берестов, ≪Прислушайтесь≫ — озвучивание стихов. 
Игры со звуком. ≪Найди музыку в себе≫, ≪Найди музыку вокруг≫, ≪Играем вместе≫. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью 

Освоение ребёнком основных движений сопровождается развитием физических качеств. 
Сила и выносливость развиваются у ребёнка естественным путём в процессе двигательной 
активности. В различных видах деятельности необходимо обеспечить достаточ- ный 
объём двигательной активности. Основная направленность физической подготовки детей 
четвёртого года жизни — развитие ловкости, гибкости, освоение новых движений, на 
фоне которых развивается быстрота и выносливость. 
Задачи возраста: 
• развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 
координацию); 
• накапливать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 
• формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 
• обеспечивать необходимый объём двигательной активности детей; 
• создавать условия для развития творчества и самостоятельности в приобретении 
двигательного опыта в разнообразной предметно-игровой среде. 
Становление основных необходимых в жизни движений 

Ходьба 

Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и ног, 
формировать разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская головы, не 
шаркая ногами. Проходить от 500 м, перешагивать через препятствия. Ходьба обычная, на 

носках, с высоким подниманием бедра, мелким и широким шагом, приставными шагами 
боком, перекатывая с пятки на носок. В колонне по одному, парами. В различных 
направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную, по 
зигзагу. 
С выполнением заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя носки 
ног (≪утёнок≫, ≪медвежонок≫), ходьба по следам, регулирующим длину шага и 
правильную постановку стопы. Ходьба с изменением скорости, по различным 
поверхностям. 
С сохранением равновесия: по прямой дорожке (ширина 15—0 см, длина 2—,5 м), по 
доске, по бревну, по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, по наклонной 
доске (высота 30—5 см). 
Преодолевать полосу из 3 препятствий. 
Игры: ≪Гномы и великаны≫, ≪Здравствуй! Догони!≫, ≪Шла коза по лесу≫, ≪У медведя 
во бору≫, ≪Вперёд быстрей иди, только не беги≫, ≪Перешагни≫, ≪Пройди и не упади≫, ≪С мамой на прогулку≫, ≪Найди погремушку≫, ≪Петрушка≫, ≪По ровненькой 
дорожке≫, ≪Хоровод≫. 

Бег 

Беговые упражнения: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, в колонну 
по одному, встречными колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с изменением 
направления, по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. С выполнением заданий: ос-

танавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 
указанное место, с преодолением препятствий. Бег в медленном темпе от 60 с до 2 мин, в 
быстром темпе 10 м, 20 м, 30 м. Бег на ловкость, челночный бег 3 Ч 5 м. Бег от 

2 до 4 мин с изменением темпа. Бег по пересечённой местности. Бег по узкой дорожке. В 
игры включать задания-сигналы ≪беги≫, 



≪лови≫, ≪стой≫, ≪замри≫ и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Подвижные игры с элементами бега: ≪Беги ко мне!≫, ≪Птички-птенчики!≫, ≪Мыши и 
кот≫, ≪Беги к флажку!≫, ≪Лохматый пёс≫, ≪Дождик и солнце≫, ≪Гуси-лебеди≫, ≪Птички в гнёздышках≫, ≪Здравствуй! Догони!≫, ≪Северный и южный ветра≫, ≪Летят 
самолёты≫, ≪Такси≫, ≪Догони мяч≫, ≪Куры в огороде≫, ≪Пчёлка и ласточка≫, ≪Поезд≫. 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по прямой; при 
бросании вдаль, в цель. Научить ребёнка ловить мяч двумя руками одновременно. 
Метание на дальность правой и левой руками; в горизонтальную цель двумя руками: 
снизу, 
от груди правой и левой рукой (расстояние до центра мишени 1,5–2 м); в вертикальную 
цель правой и левой рукой (высота центра мишени 1,2–1,4 м; расстояние 1–1,5 м); ловля 
мяча, брошенного воспитателем (от 100 см, далее увеличение расстояния индивидуально); 
бросание мяча вверх, вниз, ловля его 2–3 раза подряд; бросать мяч двумя руками от груди, 
из-за головы. Закатывание мяча, шарика в лунку. 
С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной формы, но 
разных размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, шарик, короткий цилиндр, 
колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50–60 см). Переносить предметы на тен- 

нисной ракетке. Передавать предметы из рук в руки и перебрасывать их на расстояние от 
50 см. Выкладывать из плоских предметов дорожку, из модулей — пирамиду, дом; 
объёмными предметами наполнять корзины. 
С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, ходить 
приставным шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в прокатывании обруча. 
Подвижные игры: ≪Резвый мешочек≫, ≪Мой весёлый, звонкий мяч≫, ≪Принеси 
игрушки кукле≫, ≪Кто дальше бросит≫, ≪Машины≫, ≪Кегельбан≫, ≪Лунки≫, ≪Полёт 
на Марс≫, ≪Поезд с арбузами≫, ≪Попади в ворота≫, ≪Мышки в кладовке≫, ≪Самый 
меткий≫, ≪Найди домик для шарика≫, ≪Назови своё имя≫, ≪Море, суша, пальма≫. 

Спортивные игры: ≪Дартс≫, ≪Боулинг≫. 

Ползание, лазанье, висы 

Ползание на четвереньках: по прямой (от 6 м), между предметами, вокруг них, по 
гимнастической скамейке.; по-пластунски, постановка кистей на опору: пальцами вперёд с 
углом разворота 10–15 градусов. 
Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч, 
в несколько обручей. 
Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по 

детским конструкциям, по верёвкам, по наклонной скамейке. 
Кратковременные висы (1–10 с) неоднократно в течение дня. 
Вис присев на низкой перекладине, вис на гимнастической лестнице. 
Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.). 
Подвижные игры: ≪Наседка и цыплята≫, ≪Мыши в кладовой≫, ≪Кролики≫, ≪Найди 
клад≫, ≪Тише воды, ниже травы≫, ≪Сердитый медвежонок≫, ≪Пауки на охоте≫, ≪Сорви банан≫, ≪С горки на горку≫,≪Через мостик≫, ≪Ладушки≫, ≪Шла коза≫. 

Прыжки 

Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, 
приземлению при выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с 
продвижением вперёд на 2–3 м; из кружка в кружок; вокруг предметов; между ними; с 
высоты (15–20 см); 
вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка; через 
линию; через 4–6 линий; через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 
(расстояние между ними 25–30 см), в длину с места на расстояние от 40 см. Прыжки на 
одной ноге: на месте, с продвижением вперёд, с ноги на ногу, подскоки.Техника 
безопасности. 



Подвижные игры: ≪Зазевавшаяся лошадка≫, ≪По ровненькой до-рожке≫, ≪Зайцы в 
цирке≫, ≪Весёлый ипподром≫, ≪Воробушки и кот≫, ≪С кочки на кочку≫, ≪Попрыгунчик-лягушонок≫, ≪Поймай комара≫, ≪Заяц, ёлочки, мороз≫, ≪Журавли и лягушки≫, ≪Перепрыгни ручеёк≫. 

Строевые упражнения 

Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, парами, находить ориентиры при выполнении упражнений, своё место при 
построениях, среди других. Координировать движения, изменять направление 

при движении. Учить сохранять правильную осанку во всех положениях: сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений и равновесии. 
Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В игре строим 
детей в шеренгу, круг, колонны. 
Игры: ≪Надувайся пузырь≫, ≪Рассыпался горошек≫, ≪Шли солда- 

ты≫, ≪Два весёлых ручейка≫, ≪На сено, на солому≫. 

Ритмическая гимнастика 

Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечно-сосудистой, дыхательной, 
мышечной и других систем организма. Она воспитывает чувство ритма, формирует 
плавность и ритмичность движений. Для общеразвивающих упражнений рекоменду- 

ется подбирать знакомые детям песни, танцы — это повысит эмоциональный, 
положительный тонус, позволит ненавязчиво обучить правильному выполнению 
упражнения. 
Ритмические игры: ≪Витрина магазина≫, ≪В балетной школе≫, ≪Царь Горох≫, ≪Перелёт птиц≫. Танцевальные упражнения: ≪Танец маленьких утят≫, ≪Чунга-Чанга≫, ≪Два весёлых гуся≫, ≪В лесу родилась ёлочка≫, ≪Зимняя пляска≫. 

Общеразвивающие упражнения 

Время проведения: 4 мин. Каждое упражнение повторять от 4 до 6 раз. 
Общеразвивающие упражнения заканчиваются бегом от 30 с в сентябре до 3 мин в мае. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса: поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх, в стороны, вниз (одновременно, 
поочерёдно). Перекладывать предметы из одной руки в другую: перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши: перед собой, за спиной, справа, слева. 
Вытягивать руки: вперёд, в стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и опускать 
кисти, шевелить пальцами, пальчиковый театр теней. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: ≪Ладони к пяткам≫, ≪Часики≫ — наклоны в стороны, ≪Насос≫ — наклон вперёд, ≪Достань пальчики ног≫ — наклон вперёд, ≪Лошадка≫ — 

стоя на коленях, сесть на пятки, ≪Крокодил≫ —стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь 
на живот, ≪Носорог≫ —стоя на четвереньках, сгибать руки в локтях. Передавать 
предметы друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом в стороны. Из положения 
сидя: повороты в стороны за предметом, наклоны вперёд, сгибание и разгибание ног, ≪Медведь лапу сосёт≫. Из положения лёжа на животе: ≪Скорпион≫, ≪Змея≫, ≪Паучок≫. 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика 
плоскостопия: подниматься на носки; поочерёдно ставить ногу на носок, вперёд, в 
сторону, назад. Приседание: держась за опору, без опоры, руки вперёд, в группировку. 
Махи ногами: поочерёдно с согнутыми коленями. Сидя, захватывать пальцами ног 

мешочки с песком, косички, платочки. Выполнять движения стопами ног по массажёрам. 
Ходить по палке, валику, верёвке приставны и шагами (серединой ступни), по дорожке ≪колючий ёжик≫. Вы полнять прыжок на двух ногах ≪Зайчик≫, прыжок ≪Лягушка≫; 

стойку 

на одной ноге, поочерёдно — ≪Цапля≫. Упражнение ≪Сердитый медвежонок≫ — стоя 
на четвереньках, ладонями шагать к правой, левой пятке, не сдвигая колени. 
Спортивные упражнения 



Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. Кататься на 
санках лёжа на животе, отталкиваясь руками. При катании друг друга на санках уметь 
подбирать предметы, разложенные вдоль дорожки. Игры с санками: ≪Кто быстрее!≫, ≪На рыбалке≫, ≪Прокатись под воротами≫. 

Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с горок на 
ледянках. Игры: ≪Кто дальше≫, ≪Скользи до флажка≫. 

Ходьба на лыжах: научить детей надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ухаживать за лыжами, ставить их на место. Ходить по ровной лыжне ступающим 
шагом. Ходить скользящим шагом. Выполнять повороты на лыжах переступанием. 
Скользить на одной лыже, отталкиваясь свободной ногой. Поднимать предметы, проходя 
по 

лыжне. Проходить дистанцию до 500 м. Скатываться с горки уклоном 10 градусов. 
Подниматься на горку с уклоном 10 градусов ступающим шагом. Игры: ≪Гонка за 
лидером≫, ≪Подними рукавицы≫, ≪Скатись с горки≫, ≪Нарисуй солнышко≫, ≪Пройди 
лабиринт≫. 

Катание на велосипеде 

Катиться на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу с поворотами направо, налево. 
Катиться по дорожке парами, не пересекая дорогу друг другу. Делать короткие ускорения. 
Поощрять желание кататься на двухколёсном велосипеде. 
Туризм 

Правила поведения на прогулке. Охрана природы. Навыки гигиены в полевых условиях. 
Умение принимать пищу в полевых условиях. Преодолевать естественные препятствия, 
ходьба по пересечённой местности. Мини-походы с рюкзаками. Познавательный 

туризм. Поход на основе сказочного сюжета с участием персонажей. 
Туристская полоса препятствий: переправа на ≪плоту≫, с участием взрослых; ходьба 
змейкой; ≪мышеловка≫; ≪параллель≫; болото≫; бревно; сбор дров; лекарственные 
травы. 
Походные «сказочные» игры: ≪По следам Колобка≫, ≪Гуси-лебе-ди≫, ≪Теремок≫. 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Ведение мяча по прямой, по периметру площадки. Остановка катящегося мяча. Удар по 
мячу. Игры, подводящие к игре в футбол: ≪Ну-ка отними≫, ≪Забей в ворота≫, ≪Кто 
быстрее≫, ≪Останови ногой≫. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Младший дошкольный возраст — этап формирования идентичности и подражания, 
ребёнок начинает осознавать свои качества, возможности и своё состояние; приобщения 
ребёнка к здоровому образу жизни путём формирования элементарных навыков личной 

гигиены; освоения понятия охраны личного здоровья, здоровья окружающих, которое 
осуществляется на модели родительского отношения к здоровью, в процессе подражания 
им. 
Задачи возраста: 
• формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и 
аккуратности; 
• формировать навыки культурного поведения; добиваться по- 

нимания детьми предъявляемых им требований; 
• знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье; 
• воспитывать потребность в оздоровительной активности. 
В младшем возрасте необходимые культурно-гигиенические навыки лучше всего 
усваиваются детьми в играх специально направленного содержания. Важно, чтобы эти 
игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их инициативу и творчество. 
Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием культурного 
поведения. 



Формирование культурно-гигиенических навыков совпадает с основной линией 
психического развития в раннем возрасте — становлением орудийных и соотносящих 
действий. Первые предполагают овладение предметом-орудием, с помощью которого 
человек 

воздействует на другой предмет, например: ложкой ест суп, щёткой чистит зубы, 
полотенцем вытирает руки и т.д. С помощью соотносящих действий предметы приводятся 
в соответствующие пространственные положения: малыш закрывает и открывает 
коробочки, кладёт мыло в мыльницу, вешает полотенце за петельку на крючок, 
застёгивает пуговицы, зашнуровывает ботинки. 
Должны быть созданы соответствующие условия: в ванной (туалетной) комнате 
обязательно должны быть крючочки, полочки, расположенные на удобном для ребёнка 
уровне, на полотенцах должны быть петельки и т. д. 
В процессе гигиенического воспитания и обучения детей педагог сообщает им 
разнообразные сведения: о значении гигиенических навыков для здоровья, о 
последовательности гигиенических процедур в режиме дня. На основе литературных 
сюжетов (≪Мойдодыр≫, ≪Федорино горе≫ и др.), потешек, песенок можно разыгрывать маленькие сценки, 
распределив роли между детьми. Все сведения по гигиене прививаются детям в 
повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. в 
каждом компоненте 

режима можно найти благоприятный момент для гигиенического воспитания. 
Средства воспитания культурно-гигиенических навыков и под- 

держки здоровья детей 

Игровой массаж. Закаливающее дыхание: ≪Поиграем с носиком≫. Массаж рук: ≪Поиграем ручками≫. Массаж ушек: ≪Поиграем с ушками≫. Закаливающий массаж 
подошв: ≪Поиграем с ножками≫. Обширное умывание: ≪Умывайка≫, ≪Босоножье≫. 

 

Интегральные показатели освоения программы (младшая группа) 

Качества Динамика формирования интегративных качеств 

Физические качества Соответствует антропометрическим показателям возраста 
(рост, вес в норме). 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями, 
участвует в подвижных играх. 
Имеет элементарные представления о культурно-

гигиенических навыках, сохранении здоровья, выполняет 
гигиенические процедуры. 
Ритмично двигается под музыку. Принимает участие в труде. 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Выполняет движения по инструкции взрослого. 
Успешно адаптируется к условиям детского сада 

Интеллектуальные 
качества 

Проявляет интерес, любознательность и активность ко всему 
новому. 
Проявляет активность в организации собственной 
двигательной деятельности и деятельности сверстников, 
подвижных играх. Рассматривает окружающее, наблюдает за 
окружающей действительностью. 
Любит слушать уже знакомые и новые сказки, рассказы, 
стихи; участвует в обсуждении; рассматривает иллюстрации к 
текстам, называет изображённых на них героев. 
Эмоционально заинтересованно сопереживает героям. 
Проявляет интерес к произведениям народно-декоративного 
искусства, с которыми можно действовать 



(матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.). 
Активно манипулирует, экспериментирует с 
изобразительными материалами и деталями конструктора, 
называет созданные изображения. Проявляет интерес к звуку, 
музыкальному звуку, к манипулированию с музыкальными и 
немузыкальными 

звуками, стремление и желание слушать музыку. Поёт, 
подпевает, двигается под музыку. 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 
совместных досугах и развлечениях. Проявляет интерес к 
продуктивной деятельности, изменяет постройки, надстраивая 
или заменяя одни детали другими. Реализует задуманное, 
радуется полученному результату, гордится собой 

Личностные качества Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на их 
эмоциональное состояние. 
Откликается на предложение общения. Задаёт вопросы, 
выражает словами свою просьбу, желания. 
Обращается к взрослому с просьбой почитать, поиграть. 
Самостоятельно делится впечатлениями в разных ситуациях. 
Проявляет жалость, сочувствие, сопереживание, радость. 
Оказывает помощь другому.Эмоционально заинтересованно 
следит за развитием 

действия в игре, сюжете спектакля, в процессе 
чтенияхудожественного произведения. 
Проявляет интерес к социальной стороне действительности, 
задаёт вопросы о себе, родителях, о том,что было, когда он 
сам ещё не родился, и т.п. 
Самостоятельно выбирает игры и игрушки 

 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и  интересов. 



возраст образовательная область формы и средства работы содержание 

Младший 
возраст 3-4 

года  

Социально-

коммуникативное 
развитие 

-организация среды для 
различных видов игр: 
сюжетно-ролевых, с 
правилами, подвижных; -

вовлечение ребёнка в 
различные виды 
деятельности, где могут 
проявиться индивидуальные 
способности 

Игры: дидактические, 
сюжетные, дидактические, 
подвижные, музыкальные, 
театральные, спортивные и 
др.  
Выставки, конкурсы, 
праздники, фестивали, 
смотры. 
Экскурсии, целевые 
прогулки, поездки на 
природу, в музеи, театры. 
Разностороннее 
сотрудничество. Участие в 
проектах. 
Самообслуживание, 
хозяйственно-бытовая, 
участие в уборке территории, 
уходе за домашними 
растениями 

Игры-занятия, беседы, 
разыгрывание ситуаций, 
чтение худ. литературы, 
просмотр мультфильмов 

Самопознание. Мой организм 

Учит проявлять интерес к особенностям строения своего организма, знать о 
назначениях некоторых органов (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

дышать). Знать, что для сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и 
вечерам, мыть руки, содержать в чистоте тело. Устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, настроением, 
самочувствием: чищу зубы — значит, зубы будут здоровые, белые, красивые; 
закаляюсь — буду здоровым; промочил ноги, замёрз — начался насморк, 
заболел; помог маме убрать посуду — сели вместе читать сказки. 
Чувства, поступки, умения. Учит радоваться, смеяться, грустить. Понимать 
некоторые свои состояния, желания («Мне скучно, весело», «Я хочу 
рисовать», «Я думаю»). Рисовать, лепить, знать, как строить башню. 
Понимать, что капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, 
стараюсь не поступать так, но не всегда получается. Любить своих друзей, 
дружно играть вместе, делиться игрушками. 
Я и моя семья. Стимулирует называетьимя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон, как зовут родителей, где они работают. Учит любить свою 
семью. Уметь называть родственные отношения (кто есть кто в семье). 
Заботиться друг о друге (выполнять просьбы, дарить подарки, рассказывать, 
как прошёл день). Любить семейные праздники, помогать к ним готовиться. 
Проявлять интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматривать 
картинки, фотографии с изображением других семей. Составлять семью из 
набора фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей. 
Отражать сюжеты из жизни семьи, проигрывать проблемные ситуации, 
возникающие в семье, используя для этого наборы мебели, транспорта, 
городских построек (семья празднует день рождения, семья на даче, в 
отпуске). 
Я и сверстники. Стимулирует участвовать в праздниках детского сада, вместе 
готовиться, приглашать родителей. 
Формирует представления о детях разного возраста и пола (мальчики и 
девочки). Учит уметь выделять особенности совсем маленьких детей 
(грудных), малышей дошкольников и детей школьного возраста. Уметь 
различать одежду совсем маленьких детей и детей постарше, их игрушки, 
предметы пользования, типичные занятия. Знакомиться с уменьшительно-

ласкательными именами детей, формами обращения к маленьким 



ребятишкам. Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные 
композиции, отражающие сюжеты общения, совместных дел, любви и 
нежности детей и взрослых (мать и дитя, отец и дети, бабушка и внуки, братья 
и сёстры), дружеского общения детей разного возраста. 
Учит выделять в литературных произведениях, на картинах добрые поступки 
детей по отношению друг к другу, выражать к ним своё положительное 
отношение. Учит видеть негативные действия сверстников, рассуждать о 
них, называть последствия, высказывать своё отношение. Различать по 
мимике и жестам разные эмоциональные состояния детей и взрослых, 
вслушиваться в интонацию речи, её содержание и на этой основе делать 
вывод о настроении и чувствах других. Представлять, как можно помочь и 
чем порадовать в случае огорчения своих сверстников. Владеть 
элементарными правилами культуры поведения среди сверстников: быть 
вежливым, внимательным, делиться игрушками. Знать, что в детском саду 
игрушки общие, у всех равные права на них; игрушки надо беречь, чтобы они 
дольше служили; если игрушка сломалась, нужно попытаться сделать вместе 
со взрослым. Знать, что бывает грустно и одиноко, если не приглашают в 
игру или в общие дела. Чтобы не стать одиноким, необходимо быть 
внимательным к сверстникам. Уметь использовать элементарные оценки 
поступков: добрая девочка, дружные ребята. Учиться справедливо оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Устанавливать связь между 
поведением в группе сверстников и ответным отношением других детей. 
Пробовать разрешать проблемные ситуации.  
Учит проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, 
играми, интересами, событиями в их жизни. 
Мир, в котором я живу. Познаю мир.Знать, что я живу в России. Знать флаг, 
герб, узнавать гимн своей страны. Знакомиться с государственными и 
народными праздниками. Знать, где находится мой дом, детский сад. 
Игра. Самотоятельно выбирать, в какую игру играть. Уметь воплощать 
новые игровые замыслы. асширять во время игры словарный запас. Уметь 
объединяться для игр, содержащих 2—3 роли (совместно с воспитателем, 
распределять их между собой. Использовать различные постройки из 
строительного материала в игре.Уметь договариваться о том, что строить, с 
друзьями, распределять между собой материал, согласовывать действия друг 
с другом и совместными усилиями достигать результата. 
Овладение элементарной трудовой деятельностьюВоспитывать 



положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения. Совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать вещи и убирать 
игрушки. Учить использовать рациональные способы трудовых действий, 
контролировать результаты своего труда. Продолжать расширять 
представления о труде взрослых, воспитывать уважение к человеку умелому, 
учить выполнять простейшие трудовые процессы, чтобы помогать взрослым. 
Знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с 
инструментами и оборудованием некоторых профессий. Приучать бережно 
относиться к результатам чужого труда, радоваться успехам и достижениям 
товарищей, предлагать помощь при необходимости. Учить рассказывать о 
трудовом процессе, опираясь на предметно-схематическую модель. 
Способствовать включению в игру деятельности людей разных профессий. 
В игре отражать характер взаимоотношений людей соответственно 
конкретной профессии, отношение к работе, инструментам, оборудованию. 

Познавательное развитие -предметная 
деятельностьразвивается в 
ходе проведения с 
детьмиразнообразных 
дидактических игр и игр-

занятий, развивающих 
произвольные, 
целенаправленные действия с 
предметами, сенсомоторные 
координации. 
-организация  разнообразных  
мобильных  центров:  воды  и  
песка, продуктивной 
деятельности, 
математических игр, 
моделирования  и  
экспериментирования,  
уголков  природы  и  книг,  
мини- музеев;  
-расширение  границ  
образовательного  

Эксперименты, наблюдения, 
поиск информации в 
литературе, реализация 
проектов, 
коллекционирование, 
создание мини-музеев, 
дидактические игры, игры-

загадки, игры с 
конструктором, поручения, 
дежурства, проблемные 
ситуации. 

Количественные представления и счёт. Формирует представления о том, что 
множество может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учит сравнивать части множества, определяя 
их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счёту).Уделяет внимание формированию умения считать до 5, 
пользуясь приёмами счёта: называть числительные по порядку, соотносить 
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 
относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам 
(«Один, два, три — всего три кружка»). Помогать детям уравнивать двумя 
способами группы предметов, когда в одной из них содержится на один 
предмет больше, чем в другой: либо добавляя к меньшей группе один 
предмет, либо убирая из большей группы один предмет. Отсчитывать 
предметы из большего количества; выкладывать, приносить определённое 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 
пределах 5. 
На основе счёта устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 
Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине, высоте); учить сравнивать два предмета по толщине 



пространства  детского сада:  
целевые  прогулки,  экскурсии  
в  парк,  лес,  туристические  
походы. 
вовлечение  ребёнка  в  разные  
виды  деятельности,  где  в  
большей степени могут 
проявиться индивидуальные 
способности.  
 

(способами наложения и приложения); отражать результаты сравнения в 
речи.Содействовать умению сравнивать предметы по двум признакам 
величины (красная лента длиннее и шире зелёной). 
Учить станавливать размерные отношения между 3—5 предметами разной 
длины (ширины, высоты, толщины), располагать их в определённой 
последовательности — в порядке убывания или нарастания. Вводить в 
активную речь понятия, обозначающие размерные отношения предметов 
(красная башенка — самая высокая, эта (синяя) — пониже, эта (белая) — ещё 
ниже, а эта (зелёная) — самая низкая). 
Геометрические представления. Продолжает развивать представление о 
геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе, 
цилиндре. Учит выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность). Знакомит с прямоугольником, сравнивая его с 
кругом, квадратом, треугольником; учить различать его элементы: углы и 
стороны. Продолжает содействовать соотнесению формы предметов с 
известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, дверь — 

прямоугольник, платок — квадрат, мяч — шар, стакан — цилиндр и др. 
Формирует представление о том, что фигуры могут быть одной формы, но 
разных размеров. 
Ориентировка в пространстве. Развивает умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. 
Побуждает детей в речевом общении обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе (передо мной коробка, справа от меня стул, 
слева от меня — шкаф, сзади меня — стол). Знакомит  в сравнении с 
пространственными отношениями: далеко — близко (дом находится близко, 
а магазин далеко). 
Ориентировка во времени. Расширяет представления детей о частях суток 
(утро, день, вечер, ночь), их характерных особенностях, последовательности. 
Объясняет значение слов вчера, сегодня, завтра. На наглядных моделях 
времени показывает последовательность: вчера, сегодня, завтра. 

Речевое развитие  Беседы. Ситуативный 
разговор. Моделирование 
речевых ситуаций. 
Составление и отгадывание 
загадок. Сюжетные игры. 

Лексическое развитие.Активизировать употребление в речи названий 
предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены.Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, 
глаголов (формирование умения по составлению сравнений, загадок). 
Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, 



Игры с правилами. 
Словесные игры. Игры 
фантазирование. Совместное 
творчество. Совместное 
рассказывание. Этюды. 
Инсценировки. Чтение. 
Обсуждение-беседа. 
Разучивание. Театрализация. 
Сочинение собственных 
сказок, историй. Сюжетные 
игры по мотивам 
произведений. Продуктивная 
деятельность 

характеризующие трудовые действия. Помогать детям на наглядных 
примерах определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 
рядом, около, между), время суток. Содействовать замене часто 
используемых детьми указательных местоимений и наречий (там, туда, 
такой) более точными выразительными словами; употреблению слов — 

антонимов, синонимов, существительных с обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные). 
Звуковая культура речи.Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 
работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение слов и 
словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Развивать фонематический слух, с помощью игр учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определённый звук. Для поддержания 
интереса к ритмико-слоговой структуре слов упражнять детей в подборе к 
заданному слову «друга» (свечка — печка, галка — палка, норка — корка). 
Грамматический строй речи. Для развития связной речи детей воспитатель 
стимулирует их к использованию разных типов предложений, формирует 
умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 
предлоги в речи. Учит образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детёнышей и животных, употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Дети на 
интуитивном уровне начинают использовать  
грамматические правила. Поощрять словотворчество детей, подсказывать 
общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 
простейшие виды сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 
Связная речь.Продолжать совершенствовать диалогическую речь: побуждать 
детей использовать объяснительную речь, привлекая детей к участию в 
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Содействовать рассматриванию и рассказыванию по предмету, картинке, 
картине. При рассматривании сюжетных картинок стимулирует 
индивидуальное восприятие, инициативность, эмоциональный настрой. 
Проводить задания по созданию и описанию картинок с опорой на схему, 
символы, модели. 



Фиксирует внимание детей не только на содержании литературного 
произведения, но и на некоторых особенностях литературного языка: 
образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения. 
После рассказывания сказок учит детей отвечать на вопросы, связанные с 
содержанием, а также на самые простые вопросы по художественной форме. 
Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать 
вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное — действия основных 
героев, их взаимоотношения и поступки. При чтении стихотворений, 
выделяя ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, 
подчёркивая образные выражения, развивать у детей способность замечать 
красоту и богатство русского языка. Продолжает работу по формированию 
интереса к книге. Предлагает вниманию детей иллюстрированные издания 
знакомых произведений. Объясняет как важны в книге рисунки; показывать, 
как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации 

 Художественно-

эстетическое развитие 
-интегрированные 
музыкальные и 
изобразительные занятия, 
которые развивают 
эстетический вкус детей, их 
умение понимать и ценить 
произведения искусства; 
позволяют уменьшить 
количество специально 
организованных занятий в 
детском саду и увеличить 
время для других видов 
деятельности. 
 

Творческие мастерские. 
Экскурсии. 
Исследовательская и 
практическая работа. 
Театрализованные игры. 
Игры-драматизации. Игры-

импровизации. Фольклорные 
фестивали народного 
творчества. Календарно-

обрядовые праздники. 
Песенное творчество. 
Музыкальное рисование. 
Игры на музыкальных 
инструментах. Музыкально-

литературные гостиные для 
детей и родителей. 

Изображение отдельных предметов. Поддерживает познавательный 
интерес к рукотворному предметному миру и миру предметов в природе. 
Побуждает детей к отражению в рисунке, аппликации одночастных и 
многочастных предметов, помогать осваивать изображение предметов или 
частей предметов круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, 

треугольной формы. Продолжает учить детей лепить предметы, в основе 
которых есть цилиндр, кольцо, шар, диск, конус. 
Формирует у детей способы рассматривания и обследования предметов, 
умение сравнивать предметы, отмечая сходство и различие. Учит передавать 
величинные соотношения частей, использовать цвет и как средство 
выразительности образа, и как средство выражения собственных чувств и 
эмоций. Учит переносить полученные знания, умения на специально 
организованных занятиях в другие условия (в самостоятельную 
художественную изобразительную деятельность, в деятельность по 
собственному замыслу). Учит детей в изобразительной деятельности 
действовать не только на репродуктивном, но и на творческом уровне. 
Создание сюжетно-тематических композиций. Учит детей в рисунке и 
аппликации передавать несложные сюжетные композиции («Сельская 
улица», «Волшебный сад», «Рыбки в аквариуме»), обучать простейшим 
формам расположения изображений: на одной линии или на всём листе. 
Привлекает детей к посильному участию в составлении коллективных 



сюжетных композиций в технике коллаж, которая поможет детям увидеть 
варианты расположения отдельных изображений, их величинные 
соотношения, цветовое решение. На занятиях лепкой побуждает детей 
создавать сюжетные композиции за счёт объединения детских работ на 
тематическом макете и использования дополнительных материалов. 
Декоративная деятельность.Обучает детей декоративно-художественной 
деятельности в процессе рисования, аппликации, лепки. Учит детей 
выполнять узор из линий, колец, кругов, точек, мазков (одноцветных и 
двухцветных) в полосе, квадрате, круге, овале. Учит использовать для 
украшения силуэты народных игрушек (загорских матрёшек, 
филимоновских, дымковских и др.), предметов быта, деталей костюма с 
целью наполнения деятельности конкретным образным содержанием. 
Обучает основным принципам построения узора (повтора, чередования, 
симметрии) не только на занятиях рисованием, но и в аппликативной 
деятельности, используя геометрические (квадрат, круг, треугольник) и 
растительные элементы узора. Поощряет стремление детей украшать 
вылепленные поделки мелкими цилиндриками, кольцами, шарами, дисками 
налепом или прорисовывая стекой. 
Обучает техническим приёмам изобразительной деятельности. Закрепляет 
приёмы рисования гуашевыми красками, познакомить с особенностями 
работы акварельными красками. Совершенствует умение рисовать всем 
ворсом кисти линии, кольца, а также учить рисовать точки, линии, кольца 
концом кисти. Учит рисовать круг от точки наращиванием или начиная с 
контура, с последующим закрашиванием линиями по форме в пределах 
контура. Закреплять приём рисования одноцветного мазка и научить сочетать 
его с двухцветным мазком («Свечи на ёлке», «Осенние листья»). 
Учит рисовать приёмом по-сырому («Румяное яблоко», «Полосатый арбуз»). 
Показывает детям возможности нетрадиционных техник рисования 
(пальцевая живопись, штамповка различными материалами, рисование 
ладонью и др.).знакомит детей с ножницами, учить правильно их держать и 
действовать с ними. Учит разрезать полоску бумаги на глаз или по линии 
сгиба; разрезать квадраты, прямоугольники по диагонали; срезать углы 
четырёхугольника; закруглять углы квадрата и прямоугольника до получения 
круга и овала. Учит сминать бумагу и наклеивать комочки на основу 
(«Снеговик», «Цветы»). В лепке совершенствует приёмы раскатывания 
прямыми, круговыми движениями ладоней или пальцев; сплющивания 



(сдавливания); деления пластической массы (глины, пластилина, теста) на 
неравные части. Учит детей использовать стеку для деления кусочка глины 
или пластилина на равные части, для прорисовки мелких частей или 
элементов узора. Учит соединять части, прижимая и заглаживая место 
соединения. Знакомит  детей с различными приёмами лепки посуды 
(вдавливанием, загибанием и оттягиванием или защипыванием краёв 
расплющенной формы). Учит создавать овальную форму, раскатывая шар 
прямыми движениями ладоней. Учит наряду с конструктивным способом 
лепки использовать скульптурный способ. 
Слушание музыки. Вызывает эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера (спокойный — энергичный, печальный — весёлый). 
Побуждает детей самостоятельно высказываться о прослушанной музыке. 
Формирует представления о средствах музыкальной выразительности: 
регистре, динамике, тембре, темпе. Выразительно передавать характер 
музыки в движении с предметами и без них. 
Пение. Учит петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать 
мелодию, брать дыхание между фразами. Одновременно начинать и 
заканчивать пение. Петь с инструментальным сопровождением и без него. 
Учит сопровождать своё пение звучащими жестами, ритмическими и 
мелодическими инструментами. 
Музыкально-двигательное развитие. Учит двигаться в соответствии с 
характером музыки, динамикой, регистрами. Самостоятельно менять 
движение в соответствии с 2—3-частной формой музыки, двигаться в 
умеренном, быстром 

темпе. Учит инсценировать песни, хороводы, выразительно передавать 
игровые образы, выполнять танцевальные движения (прямой галоп, поскоки, 
кружение, прыжки на месте, выставление ноги на пятку). Выполнять 
действия с предметами. Воспитывает  желание, умение быть ведущими в 
различных пространственных построениях (круг, змейка, квадрат). Развивает 
мышечные и тактильные ощущения кистей рук как подготовка к тонким, 
дифференцированным 

движениям пальцев. 
Элементарное музицирование. Формирует умение исполнять простейшие 
мелодии на музыкальных инструментах (погремушки, деревянные ложки, 
барабан, металлофон). Учит играть со звуком, словом; побуждать к 
самостоятельному поиску извлечения звука. Способствует придумыванию 



несложных сюжетов. 

Физическое развитие -естественная природная и 
социокультурная среда 
(физкультурные занятия, 
утренние разминки, игровая 
деятельность, повседневная 
жизнь детей); 
-занятия в кружках и секциях 
(туризм, футбол, шахматы, 
акробатика, степ-аэробика, 
плавание и др.);  
-спортивно-игровые 
праздники, развлечения, дни 
здоровья. 

Подвижные игры. 
Спортивные игры. 
Упражнения на тренажёрах. 
Танцевальные 
движения(аэробика, танцы). 
Физкультурные минутки. 
Спортивные и физические 
развлечения и праздники, 
соревнования и олимпиады. 
Туризм. Секционная и 
кружковая работа. 
Самостоятельная 
двигательная деятельность. 
Гибкий режим дня. 
Ежедневная зарядка. 
Закаливание. Беседы. Чтение 
худож. литературы. 

Упражнения в основных движениях. Ходьба. Упражнять в ходьбе с 
согласованными движениями рук и ног. Упражнения в ходьбе со сменой 
направления движения, схождения и расхождения колонн, прохождение 
сквозь шеренги «гребёнка». Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на 
наружных сторонах стоп. Ходьба мелким и широким шагом, сводя и разводя 
носки ног («утёнок», «медвежонок»), перекатывая с пятки на носок, в 
полуприседе. С поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, 
за спину и т.д.). Ходьба по следам, регулирующим длину шага и правильную 
постановку стопы (угол разворота), по«скату крыши» и «жёлобу». Ходьба с 
перешагиванием через предметы (высота от 15 см, далее индивидуально), 
спиной вперёд (расстояние 2–3 м), со сменой темпа, с изменением скорости, 
высоко поднимая колени, приставными шагами в стороны, вперёд, назад; в 
чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 
направляющего, по рыхлому снегу, мокрым дорожкам, песку, траве. Ходьба 
в колонне по одному, парами, по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 
змейкой, зигзаг, врассыпную. Ходьба, с сохранением равновесия: по доске, 
гимнастической скамейке, бревну, по линии, по верёвке (с перешагиванием 
через предметы, с мешочком на голове, с разным положением рук: на пояс, за 
голову), между линиями (расстояние от 10 см, далее индивидуально). 
Ходьба по наклонной доске вверх, вниз (ширина 15—20 см, высота от 30 см, 
далее индивидуально). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 
от пола на высоту 20—25 см, через набивные мячи (поочерёдно через 5—6 

мячей). Преодолевать полосу из трёх препятствий. Подвижные игры с 
элементами ходьбы (рекомендуется увеличить динамику игр). 
Бег. Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; закреплять 
умения бегать (появление фазы полёта в беге) с согласованными движениями 
рук и ног; бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и 
широким шагом, захлестывая голень. В колонне по одному, в колонне по два. 
В разных направлениях: по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. Бег с 
изменением темпа: с ускорением, замедлением, с ловлей и увёртыванием, с 
преодолением 

препятствий, сохранением равновесия после внезапной остановки, со сменой 
ведущего, повторный бег. Непрерывный бег в медленномтемпе в течение 
1—1,5 мин; бег на расстояние 10—60 м со средней скоростью, быстрый бег 
на 30 м; челночный бег 3 -5 м; 3 -10 м, эстафетный бег. Бег с высокого старта. 



Бег по узкой дорожке (20 см). 
Игры с элементами бега: «Самолёты», «Колдуны», «Северный и южный 
ветер», «Птички и собачка», «Найди себе пару», «У медведя во бору», 
«Бездомный заяц», «Кот и мыши», «Горелки», эстафеты. 
Ползание, лазание. Ползание на четвереньках по прямой до 10 м, между 
предметами, спиной вперёд, по наклонной доске, по скамейке, «сухое 
плавание»; ползать, опираясь на ладони и стопы, на локти и колени. 
Подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком, 
пролезание в обруч, в несколько обручей, под скамейкой. Перелезание через 
бревно. Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз, с одного пролёта на 
другой. Висы на гимнастической лестнице под наблюдением педагога и не 
более 3 с. Стоя спиной, к перекладинам выполнять прогибание вперёд-назад. 
Подвижные игры: «Парашютисты», «Охотники и обезьяны», «Белочки», 
«Учения пожарных». 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (от 20 прыжков); с продвижением 
вперёд на 2—3 м (от 7 до 10 прыжков); с поворотом кругом; ноги вместе, 
ноги врозь; через линию; через 4—6 линий (расстояние между которыми от 
40 см); прыжки через предметы высотой от 5 см (3—4 предмета). С высоты 
от 20 см, на высоту от 15 см (далее индивидуально); из обруча в обруч, с 
кочки на кочку; через короткую скакалку на двух ногах и в шаге, с 
продвижением вперёд. Прыжки в длину с места (не менее 70 см), «слалом» 
(на двух ногах вправо, влево вдоль обозначенной линии). Прыжки на одной 
ноге: поочерёдно на правой и левой на месте, с продвижением вперёд от 4 
прыжков (далее индивидуально). Полоса препятствий с чередованием 
прыжков, в длину, через предмет, с высоты, на высоту. Прыжок в длину с 
разбега, преодолевая естественное препятствие. Прыжки с короткой 
скакалкой (произвольно). 
Игры с элементами прыжков: «Зайцы и волк», «Цапля и лягушка», «Заячий 
чемпионат», «Лиса в курятнике», «Кузнечики», «Парашютисты». 
 Предметно-манипулятивная деятельность рук. Прокатывание друг другу 
мячей, обручей, колец сидя ноги врозь,стоя напротив друг друга; между 
предметами (ворота, дуга). Прокатывание мячей по гимнастической 
скамейке; катание мяча по скамейке в парах; катание мяча по наклонной 
доске. 
Бросание мяча друг другу и ловля мяча (расстояние 1,5 м, далее 
индивидуально) двумя руками, не прижимая к груди: снизу, из-за головы. 



Перебрасывание мяча двумя руками и одной через препятствия (расстояние 
2м, далее индивидуально), из-за головы, стоя боком. Отбивание мяча о землю 
(пол) правой и левой руками (не менее 5 раз). 
Принимать правильное исходное положение при метании. Метание 
предметов на дальность (не менее 3,5 м девочки, 4 м мальчики); в 
горизонтальную цель (с расстояния 2—2,5 м); в вертикальную цель с 
расстояния 1,5—2 м, высота центра мишени от 1,5 м и индивидуально, в 
зависимости от роста). 
Отбивание мяча от пола, земли, стены — поочерёдно правой и левой руками; 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Разбрасывание и 
собирание мелких предметов (кто быстрее). Бросок набивного мяча (1 кг) 
вперёд (произвольно). Упражнение в сбивании предметов мячом, битой, 
булавой с расстояния от 2 м. 
Игры: «Подбрось-поймай», «Перестрелка», «Охотники и утки»,«Разгрузка 
овощей», «Боулинг», «Городки», «Посадка и уборка овощей». 
Строевые упражнения. Самостоятельное построение в колонну по одному, 
шеренгу, круг, два круга с соблюдением интервала и дистанции. 
Перестроение в колонну по два, по три на месте и в движении через середину 
зала по ориентирам. Повороты: направо, налево, кругом. Размыкание, 
смыкание на вытянутые руки. Двигаться в заданном направлении. Фигурная 
маршировка. Смена направления движения по сигналу. Рассчитываться на 
первый, второй с перестроением в две шеренги.  
Игры: «Внимание! Стой», «Летят самолёты. Идёт пехота», «Раз, два, три, 
замри!» 

Равновесие. Ходьба между линиями (расстояние между ними 10–15 см), по 
линии, верёвке (диаметром 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, 
бревну (высота 20–25 см, ширина 10 см), по наклонной доске вверх и вниз 
(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Сохранение равновесия: стоя на носках, 
руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, 
руки на поясе. Выполнять знакомые, разученные ранее упражнения и 
различные движения под музыку. Упражнения «Ласточка», «Цапля», стоя на 
полу. 
Общеразвивающие упражнения. Учить правильно принимать исходные 
положения при выполнении общеразвивающих упражнений; время 
проведения 5 мин. Каждое упражнение повторять 5—6 раз. Упражнения 
заканчиваются бегом, от 40 с в сентябре до 4 мин в мае. Выполнять без 



предметов, с обручами, гантелями, флажками, косичками, кубиками. 
Выполнять упражнение стоя свободно, на ограниченной площади, на 
коленях, на четвереньках; сидя на гимнастических скамейках, на полу, на 
фитболах; лёжа на спине, животе. Парами.  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). 
Отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, перед 
грудью. Махи руками вперёд-назад. Круговые движения руками, согнутыми 
в локтях. Руки за голову, в стороны, опустить через стороны — вверх, плотно 
прижимаясь к стене. Поднимать палку (предмет) вверх. Опускать за плечи. 
Сжимать, разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения 
руки вперёд, в стороны. Сгибать руки в упоре стоя на коленях. 
Упражнения для развития мышц спины и гибкости позвоночника Повороты 
в стороны «Шелкопряд»: руки на поясе, руки в стороны. Наклон вперёд, 
касаясь пальцев ног. Наклон вперёд «Дровосек», наклон вперёд, класть 
предметы: ноги врозь, ноги вместе. Наклоны в стороны, руки на пояс. 
Прокатывать мяч вокруг себя: сидя, стоя на коленях; перекладывание 
предметов из одной руки в другую под приподнятой ногой; поднимать ноги 
над полом из исходного положения сидя, лёжа. Перекат на спине «Дельфин»; 
переворот из положения лёжа на животе на спину без предметов и с 
предметами. Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на 
животе. 
Упражнения: «Утюжок» — лёжа на спине; «Сердитый медвежонок» — на 
четвереньках; «Крокодил» — стоя на четвереньках; «Змея»; «Лошадка» — 

стоя на коленях; «Носорог» — стоя на четвереньках; «Лодочка» — в 
движении, ползание на четвереньках; «Каракатица»; «Слоник». 
Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног Подниматься на 
носки, выставлять ногу (поочерёдно): на пятку, на носок, притопы; 
полуприседания; приседания: руки на поясе, вытянув вперёд, в стороны; 
поднимать ноги: согнутые в колене; ходить по гимнастической палке (канату, 
верёвке), опираясь пальцами ног о пол, серединой стопы о палку (канату, 
верёвке); ходить по массажной дорожке «Колючий ёжик»; захватывать 
предметы и перекладывать с места на место пальцами ног; массажёры 
«Колибри». Статические упражнения: сохранение равновесия, стоя на 
носках, руки вверх, на одной ноге, руки на пояс. 
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах 



Передвигаться по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 
переступанием. Подниматься на склон прямо, ступающим шагом, 
полуёлочкой (прямо и наискось). Проходить дистанцию от 500 м. Выполнять 
повороты на лыжне (зигзаг). Выполнять скользящий шаг, руки за спину. 
Спуск в положении руки на коленях, колени полусогнуты, угол уклона от 15 
градусов. Преодолевать препятствия: ветка дерева (согнувшись), ком снега (в 
обход). 
Игры: «Воротца», «Гонка за лидером», «Карусель», «Солнышко», «Подними 
и иди», «Конькобежцы». 
Скатываться на ледянке с горки. При спуске поднимать предметы (в конце 
спуска). Скользить на одной и двух лыжах-ледянках, соревноваться в 
скорости скольжения. 
Игры на санках: эстафеты, «Рыбаки», «Кто дальше», «Собери подарки», «Кто 
быстрее». 
Игры на ледяной горке: «Бобслей», «Кто дальше», «Через ворота». Кататься 
на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, делать 
повороты. Проезжать на велосипеде в ворота шириной 1,5 м. Объезжать 
вокруг стойки, не сбивая её. Удерживать руль одной рукой. Изучение на 
практике правила дорожного движения и техники безопасности на дороге. 
Спортивные игры. Элементы игры футбол. Тактика, техника выполнения, 
соблюдение правил игры в команде, роли в команде, формирование 
психофизических качеств. Ведение мяча под контролем: по периметру зала; 
со сменой направления ведения, приставным шагом, по диагонали. 
Выполнять удар по мячу внутренней частью стопы, посылая его в стену. 
Выполнять пас в парах. Выполнять удар по воротам. Уметь выполнять 
ведение змейкой. Выполнять пас в парах через ворота. Тренировка вратаря: 
стойка вратаря. Ловля мяча двумя руками, прижимая к груди. Выбрасывание 
мяча. Отбивание мяча ногой. Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», «Из 
класса в класс», «Сбей кеглю», «Удар за ударом». 
Шахматы. Знать название шахматных фигур. Уметь делать ходы всеми 
фигурами. Уметь решать простые шахматные задачи. 
Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только уметь правильно 
накрыть стол и ставить посуду, но и твёрдо усвоить, что, перед тем как 
приступить к выполнению своих обязанностей, необходимо тщательно 
помыть руки с мылом, привести себя в порядок, причесаться. 
Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему виду (не ходить в 



обуви с развязанными шнурками, платье либо рубашке с расстёгнутыми 
пуговицами, в испачканной одежде). Если ребёнок не в состоянии сам 
справиться с небрежностью в своём туалете, он должен знать, что следует 
попросить об этом взрослого. 
Формировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с перед едой, 
после пользования туалетом, по мере загрязнения. 



 

2.3 Педагогическая и психологическая диагностика личностных 
образовательных результатов детей 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые 
ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 

ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 
в Программе сформулированы результаты её освоения детьми, произведена 

дифференциация данных целевых ориентиров, направлениям организации 
жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с направлениями 
развития познавательного развития. Данные показатели развития ребёнка в соответствии с 
возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики. 
Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 
детских работ. Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 
-индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 
-учёт интересов и уровня развития ребёнка; 
-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 
Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы. 
 

Диагностический лист промежуточных 

результатов освоения программы  
Фамилия, имя ребёнка ________________________________________________ 

Возраст _________ 

Показатели развития: 
Сформирован, в стадии формирования; не сформирован 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован(достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования(уровень, близкий к достаточному) — 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 
проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 
даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 
нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован(недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 
из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 
состоянии выполнить задание самостоятельно. Преобладание оценок «достаточный 
уровень» свидетельствует об успешном освоении детьми требований основной 
образовательной программы дошкольного образования. 



Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 
следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 
выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 
реализации основной образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то 
в процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 
обследования педагогом-психологом (использование высоко формализованных 

диагностических методов, проективных методик). 
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). По результатам этой оценки составляются 
индивидуальные программы и рекомендации по коррекции развития ребёнка. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
Младший  дошкольный возраст 

 
 

Образовательные 
области 

и направления 
организации  

жизнедеятельности 
детей 

Показатели развития ребёнка 

 

Показатель 
сформирован, 

Показатель в стадии 
формирования 

Показатель не 
сформирован 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и 
правилами 
поведения в 
социуме 

Самопознание 

-Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 
-Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 
(смеется, плачет, радуется, сердится). 
- Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; 
имя родителей, воспитателя; членов семьи, указывает 
родственные связи и свою социальную роль ( мама, папа, 
дедушка, бабушка, сын, дочь). 
-Проявляет  доброжелательность  к  сверстникам,  оказывает  
помощь,  умеет  вместе  играть и пользоваться игрушками и 
книжками.  
-Соблюдает  правила  поведения  в  группе  и   на улице.  
-Проявляет  интерес  к  своей  семье  и  родственным связям.  
 Мир, в котором я живу  
 -Называет своё имя, фамилию, возраст; название  родного  
города,  села;  название  группы, которую посещает.  
-Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  
-Взаимодействует и ладит со сверстниками.  
-Обогащает игру посредством объединения  действий в 
единую сюжетную линию. 

 

Овладение 
элементарной 
трудовой 
деятельностью 

Владеет навыками самообслуживания.  
- Соблюдает  порядок  и  чистоту  в  группе  и   на участке 
детского сада (убирает на место за   собой  игрушки,  
помогает  готовить  материалы к занятиям, накрывает на 
стол) 

 

Владение основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего мира 

Знает в лицо своих родственников.  
-Понимает, что чужой человек может быть   опасным.  
- Понимает, что нельзя подходить к открытому  окну,  
выходить  на  балкон  без  сопровождения взрослого.  
-Знает  предметы,  опасные  для  маленьких  детей (ножи, 
ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства).  
-Отличает  движущуюся  машину  от  стоя щей на месте.  
-Называет  сигналы  светофора,  знает,  при  каком сигнале 
можно переходить дорогу. 

 

Овладение      
познавательно –
исследовательской 
деятельностью.            
Развитие интересов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Сенсорное развитие  
 - Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов 
спектра.  

 



детей,       
любознательности   
познавательной 
мотивации.       
Развитие   
воображения   и    
творческой 
активности.  
Формирование 
представлений о 
себе, других людях,     
 объектах  
окружающего мира.            

 -Ориентируется    в  плоскостных    фигурах,  
любознательности      и  подбирая формы по образцу.  
- Различает пять геометрических форм и четыре фигуры.  
-Осуществляет   сенсорный   анализ,   выделяя ярко 
выраженные в предметах качества и  представлений о себе, 
других  людях,  объектах  окружающего мира 

-Собирает   одноцветные     и  разноцветные  пирамидки из 
4—5 деталей.  Познавательно-исследовательская        
деятельность  
-Проявляет  интерес  к  средствам  и  способам  
практических  действий,  экспериментированию с 
предметами и материалами.  
-Замечает  существующие      в  окружающем  мире простые 
закономерности и зависимости.  
-Составляет   описательные     рассказы    об  объектах.  
-Проявляет активность в экспериментировании.  
Конструирование  
-Конструирует   несложные     постройки    из  2—3 деталей.  
-Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  
-Выполняет   в   сотворчестве   со   взрослым  поделки из 
природного материала.  
Мир живой и неживой природы  
-Проявляет участие в уходе за растениями.  
-Различает   и   называет   конкретные   виды  деревьев,   
кустарников,   травянистых   растений, животных разных 
групп.  
- Называет   основное   строение,   признаки  живого 
объекта, состояние по сезонам.  
-Выделяет  причины  изменения  во  внешнем   виде   
растения   (поникшие     листочки,  опавшие цветы). 
Определяет  состояние  живого  объекта  по  сезонам.  
-Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами.  
Развитие      элементарных      математических  
представлений  
-Находит  и  группирует  предметы  по  указанным 
свойствам.  
-Составляет при помощи взрослого группы  из  однородных  
предметов  и  выделяет  один  предмет из группы.  
-Выделяет  и  называет  несколько  свойств  предметов 
путём сравнения и обобщения.  
-Находит в окружающей обстановке один и  много 
одинаковых предметов.  
-Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, 
короче, чем...; сначала, потом; вперёд, назад; направо, 
налево и др.  
- Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 
имеющими углы и круглую форму.  
-Понимает  смысл  обозначений:  вверху  —  внизу,   впереди   
—   сзади,   слева   —   справа,  верхняя — нижняя полоска.  
-Понимает  смысл  слов:  утро,  вечер,  день,  ночь.  
-Выявляет  самостоятельно  отношения  равенства  и  
неравенства  путём  практического  сравнения, зрительного 
восприятия. 

Овладение речью 
как средством 

общения и 
культуры 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

-Отвечает    на    разнообразные       вопросы  взрослого  (в  
пределах  ближайшего  окружения).  
-Проявляет желание и умение воспроизводить короткие 
стихи, рассказы.  
-Проявляет активность в общении.  
-Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 
ситуации.  
-Оперирует антонимами, синонимами 

 

Обогащение 
активного словаря в 
процессе 

Рассказывает  содержание  произведения  с  опорой на 
рисунки в книге, вопросы воспитателя.  
-Называет  произведение  (в  произвольном   изложении), 

 



восприятия 
художественной 
литературы 

прослушав отрывок из него.  
-Читает наизусть небольшое стихотворение.  
-Самостоятельно   рассказывает   известную  сказку по 
схеме-модели.  
- Продолжает    или   заканчивает    начатую   взрослым 
сказку, рассказ. 

Развитие детей в 
процессе 

изобразительной 
деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-Проявляет  эмоциональную  отзывчивость    при 
восприятии иллюстраций, произведений  народного  
декоративно-прикладного  искусства, игрушек, объектов и 
явлений природы.  
-Радуется созданным ими индивидуальным   и 
коллективным работам.  
В рисовании  
-Знает,  называет  и  правильно  использует  
изобразительные материалы.  
-Знает  и  называет  названия  народных  игрушек (матрёшка, 
дымковская игрушка).  
-Изображает отдельные предметы, простые  композиции  и  
незамысловатые  по  содержанию сюжеты.  
-Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым 
предметам.  
В лепке  
- Знает  свойства  пластических  материалов  (глины,   
пластилина,   пластической   массы),  понимает, как можно 
из них лепить.  
-Умеет  отделять  от  большого  куска  глины  небольшие 
комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 
ладоней.  
-Лепит различные предметы, состоящие из  1—3  частей,  
используя  разнообразные  приёмы лепки.  
В аппликации  
- Создаёт   изображения   предметов   из   готовых  фигур,  
украшает  заготовки  из  бумаги  разной формы. 
-Подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым 
предметам и по собственному желанию.  
- Аккуратно использует материалы. 

 

Развитие детей в 
процессе овладения 
музыкальной 
деятельностью 

Слушает    музыкальное    произведение     до   конца.  
-Узнаёт знакомые песни.  
-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  
- Замечает  изменения  в  звучании  (тихо  —  громко).  
-Поёт, не отставая и не опережая других.  
-Умеет выполнять танцевальные движения:  кружиться  в  
парах,  притопывать,  двигаться  под музыку с предметами. 

 

Овладение 
двигательной 
деятельностью 

Выполняет правильно все виды основных  движений 
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  
-Умеет ходить прямо, свободно, не опуская  головы в 
заданном направлении.  
 -Умеет  ходить  и  бегать,  сохраняя  равновесие при ходьбе 
и беге по ограниченной плоскости.  
-Умеет  перестроиться  в  колонну,  шеренгу,  круг.  
-Правильно  принимает  исходные  положения,  соблюдает  
направление  движения  тела   и его частей.  
-Чувствует ритм, изменяет положение тела   в такт музыке 
или под счёт.  
-Умеет ползать на четвереньках, лазать по  лесенке-

стремянке,  гимнастической  стенке   произвольным  
способом  (захват  реек  кистями  рук:  четыре  пальца  
сверху,  большой  снизу;  постановка  серединой  стопы  ног  
на  рейку).  
 -Энергично   отталкивается   в   прыжках   на  двух ногах, 
выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением. 
Умеет  катать  мяч  в  заданном  направлении,  ловит  мяч  
кистями  рук,  многократно  ударяет им о пол и ловит его.  
-Самостоятельно  скатывается  на  санках  с  горки, скользит 

 



по ледяной дорожке с помощью взрослых.  
-Передвигается   на  лыжах   ступающим    и   скользящим 
шагом.  
-Свободно катается на трёхколёсном велосипеде.  
-Участвует  в  подвижных  играх,  инициативен,  радуется  
своим  успехам  в  физических   упражнениях.  
-Называет  шахматные  фигуры,  выполняет простейшие 
ходы. 

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового образа 
жизни. 

-Самостоятельно    выполняет   гигиенические процедуры 
(моет руки, лицо).  
-Самостоятельно  соблюдает  элементарные  правила 
поведения  во время еды.  
-Имеет   элементарные    представления    о  ценности  
здоровья,  закаливании,  необходимости соблюдения правил 
гигиены. 

 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 
с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 
дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 
стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 
интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 
решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 
-избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 
-не подчинять игру строго дидактическим задачам; 
-содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 
-предоставлять выбор игрового оборудования; 
-способствовать отражению событий в игре; 
-изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных 

и др.) в группу; 
-поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 
-руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 



детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 
ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 
-подготовка к событию, 
-непосредственное событие (кульминация), 
-отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 
Лента событий: 
-события основные (календарные праздники); 
-значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 
-события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 
-события муниципальные: городские (праздник урожая, День города, села и т.п.); 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  
-события (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, театр); 
-события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая 
путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную 
защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует 
воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 
соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 
функций. Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 
взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 
инициативу и самостоятельность. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 
 

Направление работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи 

Посещение семьи 

Анкетирование родителей 

Информирование  
родителей 

Информационные листы о задачах на неделю. 
Оформление стендов. 

Организация  выставок детского творчества. 
Переписка по электронной почте. 
Дни открытых дверей. 
Консультации(индивидуальные, групповые). 
Родительские собрания. 
Рекомендации книг, журналов, сайтов о воспитании детей. 

Ежедневное 

информирование о 
деятельности детей за 

прошедший день 

Мини-отчет 

Мы  сегодня: 
-рисовали акварелью снежинки; 
-играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

-разучивали к новогоднему утреннику песню   строили из 
снега крепость и играли в снежки; 
- играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь 
при замерзании; 
-собирали разрезные картинки ≪Зимние забавы≫ и 
рассказывали друг другу о том, что изображено на картинке. 
 



Педагогическое 
просвещение родителей. 

Мастер-классы. 
Семейные педсоветы. 
Школа для родителей 

Совместная деятельность Организация вечеров, праздников. 
Маршруты выходного дня. 
Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательные области 
и направление 
организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 
ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 
поведения в них. 
Направлять внимание на развитие у детей способности 
видеть, осознавать и избегать опасности. 
Рассказывать о необходимости создания безопасных 
условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 
лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не 
оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 
окнами). 
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 
развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 
спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и 
т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. Информировать о том, 
что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 
(кричать, звать на помощь; при необходимости называть 
свою фамилию, домашний адрес и телефон; при 
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и 
т.д.). 
Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. 
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 
безопасности детей 

Овладение 
коммуникативной 
деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду. 
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 
информацией, эмоциями, познание).Демонстрировать 
уместность и ценность делового, эмоционального общения, 
показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, 
не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
разрешать конфликтные ситуации 

Овладение элементарными 
общепринятыми нормами и 
правилами поведения в 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на 
развитие и формирование характера, жизненных позиций, 
ценностей ребёнка. Рассказывать о важности игровой 



социуме деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, 
усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать 
негативные последствия деструктивного общения в семье. 
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 
старых семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с 
детским садом. Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 
домашних обязанностях, помощи взрослым. 
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду. Знакомить с лучшим опытом семейного 
трудового воспитания. Побуждать родителей знакомить с 
профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. Развивать интерес 
к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в 
семье, городе (селе). Способствовать совместной трудовой 
деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском 
саду, формирующей возникновение чувства единения, 
радости, гордости за результаты общего труда. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению, строительству снежных 
фигур на территории детского сада.  

 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 
развитие ребёнка. 
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 
познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 
выставок для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения 
(слуховые, зрительные, осязательные и др.). Привлекать к 
совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, 
конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 
художественной 
литературы 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 
творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе 
мультипликационных и художественных фильмов на 
развитие художественного вкуса у ребёнка. Проводить 
литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 
работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 
сочинительство. Привлекать к совместному с детьми 
оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность. Организовывать выставки 
семейного художественного творчества (достижения взрос- 



лых и детей). Создавать условия в ДОО для совместных 

занятий путём организации художественных студий и 
мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и 
пр.). 
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 
художественных выставок,мастерских художников 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 
воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 
Рекомендовать музыкальные произведения для 
прослушивания дома. Информировать родителей о 
концертах, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры. Привлекать родителей к 
совместной музыкально-художественной деятельности с 
детьми в детском саду, способствующей возникновению 
ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники) 
Физическое развитие 

Овладение элементарными 
нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Объяснять  влияние образа жизни семьи на здоровье 
ребёнка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное общение, 
питание, закаливание, движение, переохлаждение, 
перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 
чтение литературы, просмотр художественных и 
мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с 
оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
саду, городе (селе). Разъяснять важность посещения секций, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. 
Создавать индивидуальные программы (маршруты) 
оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 
совместно с медико-психологической службой детского 
сада 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 
полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 
отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к 
совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 
посещение спортивного зала), совместным подвижным 
играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного 
уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, 
велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 
возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 
физических упражнений на организм ребёнка. 
Информировать о взаимосвязи показателей физической 
подготовленности со здоровьем ребёнка. Знакомить с 
опытом физического воспитания в других семьях, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий 
путём организации секций или клубов (любители туризма, 
мяча и т.п.). Привлекать к участию в спортивных 
мероприятиях в детском саду, городе (селе). 

 

2.6 Часть формируемая участниками образовательных отношений 



Парциальная программа «Мы живём на Урале» О.В. Толстиковой. 
Содержательный раздел представлен: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 
областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 
2) познавательное развитие;  
3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие; 
5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 
образовательной программы. 

 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление 
содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного 
образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 
образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные 
образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы 
дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 
этнокультурных особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы может 
выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями 
ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в 
младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на 
развитие представлений ребенка о близком социальном окружении (моя семья, наш 
детский сад, родная улица), в старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает 
осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной 
стране. Взрослый может выделить несколько тематических блоков, работа по каждому из 
которых будет тесно связана друг с другом. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не 
только педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать 
доступные для его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать 
интерес ребенка к историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, 
особенностям традиций разных народов, знакомить с разнообразием природного мира 
родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у 
ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность 
свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 
осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную 
деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Сотворчество детей и взрослых может быть через участие в различных творческих 
мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 
национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей 
появляется возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улуч-

шению ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего 
окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, 
рассказов и т.д.). 

 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 



2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 
делам, любви и уважения к членам семьи. 

 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 
достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 
зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 
флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 
родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 
(села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 
акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) 

красивым. 
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

своего города (села). 
 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 
зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 
направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 
традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 
памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 
представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 
культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 
сохранять их. 

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других народов и 
национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 
процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 
культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 
взаимодействию с людьми разных этносов. 



5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 
особенностей культуры. 
 

Содержание образовательной работы с детьми младшего дошкольного возраста 

 /возраст 3-5 лет/ 
 «ОО Физическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 
Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 
скольжение по ледяным дорожкам. 
3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 
4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 
5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 
умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 
в разных ситуациях. 
7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 
поведения. 
 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, 
осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие 
ребенка;  
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-

развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией 
на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, 
ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 
-  развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 
движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  
саморасслабления. 
 

 «ОО Социально-коммуникативное развитие» 



Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 
детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 
2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 
личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 
основы социального становления личности. 
4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игро-

вому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 
придумыванию игровых событий. 
5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх 
разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 
народных костюмов для кукол. 
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 
практического, игрового опыта. 
7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 
детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 
8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 
9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 
поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам 
как результатам труда взрослых. 
11. Развивать интерес к родному городу (селу). 
 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 
-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного 
принятия решений; 
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение 
проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную 
помощь; 
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 
художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 
театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей. 
 

 «ОО Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 
окружении.  
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 
стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность 
по изучению объектов окружающей природы. 
4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 
переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 
природы ближайшего окружения. 



5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 
проявлениями разного отношения людей к природе. 
6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 
явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 
края к изменяющимся условиям среды. 
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
интересной познавательной информации об окружающем. 
 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 
окружения, их связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 
ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 
природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и 
уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 
взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 
явлениями; 
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных 
изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и 
фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 
- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 
детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 
- организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 
экспериментов). 
 

 «ОО Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 
окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 
явлениями общественной жизни). 
3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 
звуками, рифмами). 
4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 
произведений. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 
просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого 
дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия; 



- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 
рифмами, словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, 
прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе 
расширения представлений о мире ближайшего окружения; 
- использование в практике общения описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 
 

 «ОО Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 
на его эмоциональное состояние,  
2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 
процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 
искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего 
«Я» в различных видах продуктивной деятельности. 
3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 
музыкальному творчеству и декоративному искусству,  
4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 
бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 
жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 
жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 
5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, 
каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с 
печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 
конструировании, слушании художественной литературы и др.). 
6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 
настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 
7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 
источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 
8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству.  
 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 
эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 
искусства или наблюдений за природными явлениями; 
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 
двигательную импровизацию под нее; 
- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 
рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 
игре-драматизации и т.д.; 
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 
воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 
звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра; 
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 
деятельности; 



- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 
народных мастеров Урала; 
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 
фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и 
фактуры и др.); 
- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 
отношения к результатам его творческой деятельности; 
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы 
помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые 
представления об окружающем природном мире; 
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в 
образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе 
обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания 
образа; 
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 
промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 
архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 
 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  
парциальной программы 

«Мы живём на Урале» О.В. Толстиковой. 
Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 
климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в 
оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных 
продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 
условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды 
народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 
Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, 
спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 
физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 
спортивные команды. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 
«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-

кидалка», «Стрелок», «Юрта».  
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто 

дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 
«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», 
«Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», 



«Охота на лося», «Серый зайка».  
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, 

олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-

дуй». 
Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих 
процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 
особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в 
тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических 
выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 
аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. Традиции детского сада.  
 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. 

События общественной жизни в родном городе. Местные 
достопримечательности, известные люди. Правила поведения 
горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название 
(имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 
произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 
напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и 
выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 
главные функции. О функциях города (села) рассказывают 
архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории 
родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, 
их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 
родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 
Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 
имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 
прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 
ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 
профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и 
селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-

диции. 
Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  
Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 



своего края.   
«История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: 
«Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 
екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 
Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 
монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: 
границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 
Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  
чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 
национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. 
Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт 
города; улицы и площади города. Красота современного города. 
Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения 
горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 
представителей разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. 
Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, 
быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 
отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 
занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои 
народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 
Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать 
традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 
спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  
Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 

история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 
мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в 
сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 
отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 
ситуациях. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-

драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание ил-

люстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих 
архитектурный облик города (села), основные функции родного города 
(села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-

ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлече-

ния). 
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 
книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание 



сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных 
сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования 
архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 
площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений 
на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах 
«Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые 
вопросы. Стимулирование любознательности детей, самостоятельного 
поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 
элементов архитектурного убранства города, значения символов в 
городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в 
проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 
побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать 
имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и 
исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 
связи между созданием и использованием предмета для детской 
деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры 
с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. 
Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов 
городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей 
деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 
краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 
загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 
людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его тради-

циях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовле-

ченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для 
ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 
видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 
выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего 
Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 
художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях 
родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса 
и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие пред-

ставления об истории предметного мира как результате труда человека, 
продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 
материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 
моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 
экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросо-



вого» материала?»). 
Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил 

этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 
методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые про-

цессы в игровой сюжет. 
Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 
картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 
интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 
города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 
ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 
реальных событий из детской жизни; организация образовательных 
ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 
целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 
дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и 
жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 
отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 
развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 
исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 
играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 
конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и 
сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 
связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 
частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 
архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие 
в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 
происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 
проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 
элементов архитектурного убранства города, значения символов в 
городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых 
экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 
вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 
сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 
живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражаю-

щих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов 
в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 
праздникам и прочее. 



Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных 
проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 
разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 
осторожности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 
Географическое расположение своего края, города (поселка). 

Уральские горы.  
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на 

Урал». Археологические находки. 
Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на 
Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, 
уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, 
поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные 
полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 
расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География 
места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 
Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки 

городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 
природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 
архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание 
изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 
Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 
металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по 
компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение 
на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 
характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 
транспорта.  
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 
лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 
полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей 
живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 
Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 



«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 
древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 
прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в 
каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 
Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 
наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется 
промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных 
домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь 
на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», 
знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в 
древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в 
начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 
имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 
прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 
ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города (села)», «Современные 
профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные 
в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 
камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о 
городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 
коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских 
мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из 
пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 
Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего 
Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 
которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 
возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 
уровня образования, социального происхождения и профессиональной 
деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 
культурах. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 
ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 
взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 
людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-

блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 
Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 



«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 
рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 
посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 
организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 
Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых со-

бытиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, 
социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на 
бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 
Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 
разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 
возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: 
деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 
металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в 
сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, 
агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 
спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни 
Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 
каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 
Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский 
фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской 
росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания 
образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 
используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека 
с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. 
Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  
Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование.  
Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 
Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 
игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 
фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 



драматический (разыгрывание сюжета). 
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 
Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 
Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 
инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 
музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского 

писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 
писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 
характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 
шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 
Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про 
зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 
сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. 
Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 
сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 
Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, 
основные представления об устройстве мира в мифологии народов 
Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 
человека в литературных произведениях, народном фольклоре. 
Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры 
и др. 

Средства, 
педагогические 

методы, 
формы работы 
с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, 
способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 
других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий 
народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 
своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их 
подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 
способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на 
материале народной культуры и искусства, становлению 
этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления 



детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 
музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 
моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас 
зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было 
лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 
Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке 
Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская 
рябина», «Урал».  

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. 
Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 
«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 
фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 
1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 
репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 
композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 
фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 
Уральский государственный   педагогический университет. 
Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 
звуки», 
«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 
юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 
55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских 
композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 
композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  
Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 
педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 
1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 
Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 



Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 

50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 

Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 
Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», 
«На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова 
И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 
фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 
садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не 

ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 
Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 
искусством, народными праздниками способствующее направленное на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 
национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе 
чтения произведений художественной литературы о малой родине, 
накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 
родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, 
подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 
(например, ценности единства, дружбы членов семьи). 
Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной 
горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 
копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича 
- Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о 
Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала.  
Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 



«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  
«Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое 
зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, 
воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 
волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и 
петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 
лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 
«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик 
со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки 

народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 
«Уголек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», 

«Охотник и змея», «Пятно на луне». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», 

«Повесть о стеклянном мальчике». 
Солодухин В. «Цветы». 
Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

 

Образовательный 
модуль 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 

3-5 лет 5-7 лет 

Физическое развитие - подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация; 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации 
связанные с безопасной 
жизнедеятельностью человека; 
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и 
стихотворений; 
- экскурсия; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и 
жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил 
поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 

-дидактические игры, моделирующие 
последовательность действий ребенка 
при организации подвижной игры, 
структуру спортивного упражнения; 
- выставки детских или совместно 
подготовленных с родителями 
коллекций, картин, фотографий, 
проектов: «Полезные для здоровья 
предметы и вещи», «Обереги здоровья», 
«Наши добрые помощники» (об органах 
чувств) и др.; 
- стихи, пословицы, поговорки о здоро-

вье, закаливании, гигиене, культуре еды 
и др.; 
- создание чудесной книги здоровья, 
книги витаминов; 
- образовательные ситуации и игровые 
тренинги, обеспечивающие углубление 
представлений о правилах безопасного 
поведения и знакомство с приемами 
первой помощи в случае травмы; 
- создание наглядных пособий 



- коллекционирование, выставка 
полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление 
поделок по мотивамипотешек, 
стихотворений; 
- иллюстрирование простейших 
загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком 
особенностей поведения в быту, в 
детском саду, на улице, на дороге, в 
транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 
 

(моделей, плакатов, макетов, коллажей), 
позволяющих закрепить представления 
о правилах безопасного поведения; 
- тематические конкурсы, соревнования 
с участием детей и родителей на темы 
укрепления здоровья («Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Солнце, воздух и 
вода - наши лучшие друзья», «Безопас-

ная улица» и др.); 
- беседы, чтение детской 
художественной литературы, 
рассматривание картин, фотографий, 
просмотр видеофильмов, 
компьютерных презентаций о 
различных видах спорта традиционных 
для Среднего Урала, знаменитых спорт-

сменах родного города (села), края; 
- обсуждение с детьми их опыта 
организации совместных  народных 
подвижных игр; 
- рассматривание детских фотографий 

родителей, бабушек, дедушек, 
воспитателя на физкультуре, на 
соревнованиях; знаменитых 
спортсменов малой родины, родного 
края; 
- подвижные игры народов Урала; 
- устное народное творчество; 
- ходьба на лыжах; 
- катание на коньках; 
- катание на санках; 
- скольжение; 
- элементы спортивных игр; 
- краткосрочные, длительные проекты. 
 

Социально-

коммуникативное 
равитие 

- имитационно-образные игры;  
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры детей 
связанные с отражением семейных 
отношений и элементарного 
профессионального взаимодействия 
близких взрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными 
игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр мультипликационных 
фильмов, сюжетов несложных 
иллюстраций и картинок; 
- импровизации с персонажами 
народных сказок (пальчиковый, 
варежковый театр и др.); 
- игры с подвижными игрушками, 
игрушками-забавами; 
- проблемная ситуация, 
- игры-имитации; 
- ряжение , театрализованная игра; 
- игры с предметами и 
дидактическими игрушками; 
- жизненные и игровые развивающие 
ситуации; 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры 
и игры-фантазирования, 
театрализованные игры, игры-имитации 
на основе народных сказок, легенд, 
мифов, непосредственного опыта 
ребенка; 
- реальные и условные, проблемно-

практические и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с решением 
социально и нравственно значимых 
вопросов; 
- личностное и познавательное общение 

с ребенком на социально-нравственные 
темы; 
- сотрудничество детей в совместной 
деятельности гуманистической и  
- сюжетно-дидактические игры и игры с 
правилами социального содержания; 
- этические беседы о культуре 
поведения, нравственных качествах и 
поступках, жизни людей, городе, 
родном крае; 
- целевые прогулки, экскурсии по 
городу (селу), наблюдение за 
деятельностью людей и общественными 
событиями; 
- игры-путешествия по родному краю, 



- чтение стихов, потешек, сказок на 
темы доброты, любви к родителям, 
заботы о животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в 
ближайшем окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- совместное рассматривание 
семейных фотографий, фотографий 
близких друзей; 
- наблюдением за трудом взрослых и 
посильное участие в труде взрослых; 
- описательный рассказ; 
- обсуждение детского опыта; 
- ролевые диалоги; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных 
событиях; 
- ознакомление с правилами 
культурного поведения; 
- целевые прогулки по улицам 
родного города (села); 
- разучивание стихов и песен о городе 
(селе). 

городу (селу); 
- сравнительный анализ народных игр, 
игрушек, произведений народного 
искусства; 
- чтение художественной литературы, 
рассматривание картин, иллюстраций, 
видеоматериалов, рисование на 
социальные темы (семья, город (село), 
труд людей); 
- знакомство с элементами 
национальной культуры народов 
Урала: национальная одежда, 
особенности внешности, национальные 
сказки, музыка, танцы, игрушки, 
народные промыслы; 
- беседы, проекты о культурных 
традициях своей семьи, любимых 
занятий членов семьи; традициях 
города (села), родного края; 
- ознакомление с гербом Свердловской 
области, родного города; с внешними 
особенностями представителей своего 
и других народов,  национальной 
одеждой, традициями; 
- сказки, игрушки, игры разных народов 
Урала, народные промыслы; 
- составление герба своей семьи; 
- участие в социальных акциях; 
- выставки детских рисунков на тему 
«Мой город, край», «Знаменитые люди 
Урала» и др.; 
- рассматривание иллюстраций, картин, 
народных игрушек, промыслов, 
слушание песен, стихов, сказок, легенд, 
сказов о родном крае; 
- рассматривание предметов, 
инструментов, материалов («Мир 
ткани», «Мир дерева и металла») и 
применение их как компонентов 
трудового процесса; 
экспериментирование с материалами; 
- детские мини-мастерские, студии 
для продуктивной, досуговой 
деятельности; 
- использование малых форм 
фольклора; 
- детско-взрослые проекты 
«Путешествие по реке времени»; 
- совместное создание макетов «Город 
(село) моей мечты», «Уральское 
подворье», «Уральский колодец», 
«Самая красивая улица» и др.; 
- составление панно-коллажа «Наш 
удивительный и прекрасный край», 
«Путешествие по просторам Урала», 
«Все флаги будут в гости к нам»; 
- социальные акции «День рождения 
города (села)» «Наши пожелания детям 
всей земли», «Чествование ветеранов», 
«День победы в нашем городе (селе)» и 
т.п.; 
- рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине: 
высаживание деревьев и цветов в 



городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города 
к праздникам и т.п.;  
- проектная деятельность, продуктом 
которой являются журналы или газеты 
о малой родине, создание карт города 
(села), составление маршрутов 
экскурсий и прогулок по городу (селу); 
коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков;  
- рассказывание истории, легенды, 
мифа, связанных с прошлым родного 
города (села), названиями улиц, 
площадей; 
- изучение энциклопедий; 
- совместная деятельность с ребенком с 
картами и схемами; 
- обсуждение реальных специально 
созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем 
межэтнического взаимодействия, в 
целях воспитания этнотолерантного 
отношения к людям (детям и взрослым) 
различных национальностей; 
- семейные вечера «У камелька»; 
- собирание, пополнение мини-

коллекций региональной 
направленности с самостоятельной 
группировкой объектов, с составлением 
сюжетных, описательных рассказов об 
объектах коллекции (роль 
экскурсовода); 
- созданием мини-музеев. 

Познавательное 
развитие 

- наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-

наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы 
природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных 
рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, 
художественных картин, 
репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические 
ситуации; 
- чтение сказов П.П. Бажова;  
- исследования и рассматривание 

- игры-путешествия по глобусу, карте 
родного края; 
- акции миролюбия и охраны всего 
живого на земле через гуманные 
действия, театрализацию, рисунок, 
аппликацию («Дружат дети всей 
земли», «Сохраним все живое на родной  
земле Урал», «Пусть летят наши птицы 
мира» и т.п.); 
- рассказы взрослого, чтение книг, 
просмотр видеофильмов, видео 
презентаций, прослушивание 
аудиозаписей, беседы, наблюдения; 
- экспериментирование;   
-чтение познавательно-справочной 
литературы, энциклопедий; 
-рассматривание иллюстрированных 
альбомов, карт с изображениями 
обитателей флоры и фауны родного 
края, глобуса и т.д.; 
- сбор и создание  гербариев, коллекций 
камней, семян и т.п.; 
- ведение «экологического дневника 
(альбома); 
- работа с календарем природы; 
- преобразующая фантазийная 
деятельность; 
- придумывание сказочных историй 



изделий из металла (алюминиевые, 
стальные, чугунные); 
- рассматривание иллюстраций: как 
добывают руду и выплавляют металл, 
прокатывают трубы;  
- увлекательные путешествия по 
карте «Уральские горы»; 
- подбор картинок с характерными 
видами ландшафта, наклеивание 
маленьких картинок (символов)  на 
карту (животные, растения, одежда 
людей, виды транспорта и т.п.); 
 - подбор и рассматривание 
иллюстраций, фотографий, картинок 
хвойного и   лиственного леса 
Среднего Урала; 

- «Путешествие» по городам, рекам, 
нахождение по карте Урала полезных 
ископаемых, выяснение - люди, каких 
национальностей живут на Урале. 
- занятия-исследования «Путешествие 
по «реке времени»»; 
- метод детско-родительских 
проектов: «Растения и животные 
Урала, занесенные в Красную книгу», 
«Заповедники Урала» др.; 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - 
полезные ископаемые и камни-

самоцветы;  
- рассматривание уральских камней 
из имеющейся в детском саду (в 
семье) коллекции, определение 
схожести и различия, оформление 
коллекций; 
- рассматривание книг с 
изображениями изделий уральских 
мастеров, использовавших для своих 
работ камни самоцветы; 
- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», 
«Горы», «Болото» и т.п.; 
- дидактические игры «Зоологическое 
лото», «Животный мир Урала», «Мир 
растений Урала», «В лесу, на лугу, в 
поле», «Ботаническое лото», «Живая 
природа Урала» и др.; 
- рассуждение на темы «Наш общий 
дом», «Что я люблю в своем родном 
крае»,  «Как помочь природе родного 
края», «Что будет, если...»; «Как это 
изменить, чтобы...»; 
- путешествия по экологической 
тропе; 
- совместные мероприятия с 
младшими детьми, направленные на 
помощь животным и растениям; 
- ознакомление  с экологическим 
правилами. 

«Путешествие в царство Уральских 
лесов», «Путешествие по городам и 
селам», «Круглый год», «Лесные 
новости», «Невидимые нити», 
«Кладовая природы родного края», 
«Гора самоцветов», «Чудеса в решете», 
«Там на неведомых дорожках»; 
- детско-родительские проекты, 

тематически ориентированные на 
обогащение знаний детей о природе 
родного края: «Растения и животные 
Урала, занесенные в Красную книгу», 
«Заповедники Урала» др. 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - 

полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родная природа» - 

фотографии, книги, иллюстрации 
картин; 
- рассматривание уральских камней из 
имеющейся в детском саду (в семье) 
коллекции, определение схожести и 
различия, оформление коллекций; 
- рассматривание книг с изображениями 
изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни 
самоцветы; 
- оформление выставки поделок и 
ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей); 
- чтение сказов П.П. Бажова; 
- чтение детской литературы о 
многообразии растительного и 
животного мира, природных богатствах 
Урала (лес, полезные ископаемые). 

 

Речевое развитие - проблемные, игровые 
образовательные ситуации, 
требующие размышления и 
рассуждения; 

- устное народное творчество, ценность 
которого состоит в познавательном, 
эстетическом и воспитательном 
значениях. Фольклорные тексты 



- словесные игры; 
- рассматривание картин, 
иллюстраций, репродукций, 
предметов; 
- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные 
рассказы по игрушкам, картинам, 
иллюстрациям; 
- составление описательных загадок и 
загадок со сравнением, описательные 
загадки о предметах и объектах 
живой и неживой окружающей 
природы. 

включаются в разные виды детской 
деятельности (игровую, речевую, 
изобразительную, театрализованную); 
- словесные, речевые игры; 
- диалоги; 
- расширение словаря в ситуативном 
общении через малые фольклорные 
формы; 
- речевая зарядка на основе считалок, 
скороговорок, прибауток и т.п. 
- игры с рифмой; 
- сочинение загадок; 
- рассказывание по картинкам, 
иллюстрациям, фотографиям; 
- создание аудиокниги. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- рисование, лепка, аппликация; 
- пение, слушание;   
- музыкально-дидактические игры; 
- составление коллажей; 
- изготовление простых сувениров; 
- декоративно-прикладное 
творчество; 
- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений народного 
фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с 
изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, 
обыгрывание разнообразных 
эстетически привлекательных 
предметов (предметы народных 
промыслов, интересные фотографии, 
заготовки, например деревянные 
ложки, одноразовые тарелочки для 
росписи), элементов росписи 
(альбомы, листы), а также 
«проектирование» с их помощью 
фрагментов среды (кукольного 
уголка); 
- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - подбор 
музыкального сопровождения, звуков 
к образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных 
инструментах. 

- разнообразные праздники и досуги: 
«Веселая ярмарка» (создание изделий 
народных промыслов), «Музыкальный 
круиз» (танцы, песни, мелодии народов 
Урала); 
- праздники (в том числе народные 
обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные 
вечера» подводящие своеобразный итог 
рассмотрения темы, активное участие 
детей в них, взаимодействие с 
представителями разных этносов 
способствующие накоплению опыта 
деятельности и поведения на материале 
народной культуры и искусства, 
становлению этнотолерантных 
установок; 
- сравнительный анализ народных игр, 
игрушек, произведений народного 
искусства; 
- игровые упражнения и этюды с 
использованием народных 
музыкальных инструментов;  
- музыкально-дидактические и 
музыкально-двигательные игры; 
- музыкально-творческие игры-

импровизации, включающих 
исполнение на народных (детских) 
музыкальных инструментах; 
- танцевальные импровизации с 
использованием сюжетного 
оформления; 
- чтение сказок с выполнением 
музыкально-развивающих заданий; 
- хороводы, народные танцы; 
- самостоятельный подбор 
выразительных средств в музыкальных 
зарисовках; 
- чтение сказок народов Урала, сказов 
П.П. Бажова; 
- разучивание малых фольклорных 
форм. 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого – педагогические условия реализации программы 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 



-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы,обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК». 
1.Образовательная программа дошкольного образования «Мозайка» /авт.сост. В.Ю. 
белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. – 2-е изд., Москва, «Русское слово-

учебник», 2017г. 
2.Развивающая предметно-пространственная среда в детской саду: методическое 
пособие/Е.О. Смирнова (руководитель проекта), Е.А. Абдулаева, и.а. Рябкова М.: ООО 
«Русское слово-учебник», 2016г. 
3. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 года) Москва, «Русское 
слово» 2014год; 

4. Играем, дружим, растём: сборники игр: младшая группа (3—4 года), 

5.Сборник федеральных нормативных документов для руководителей ДОО. 
6.Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. Младшая группа. 

7.Журнал педагогической диагностики развития ребёнка: младшая группа / авт.-сост. В. 
Ю. Белькович. 
 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
Нормативные и нормативно-методические документы 

1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 
1992. 

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013—2020 годы (принята 11 
октября 2012 года на заседании Правительства РФ). 
3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы (утверждена 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761). 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ). 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 
17 октября 2013 года № 1155). 
6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования   
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 20.05.2015г№2/15,  

7.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 
8. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года 
№ 1082). 
9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 года № 26). 



10. Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста «Мы живем на Урале», ГАОУ ДПО СО «ИРО», Екатеринбург, 
2013г  

- санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года № 26).  
 

 

Обеспеченность оборудованием для развивающей предметно-пространственной  
среды 

Предметно-пространственная среда имеет особо важную роль в развитии 
дошкольного возраста. Развивающая среда создает благоприятные условия для познания 
мира и развития ребенка в процессе его самостоятельной и совместной деятельности. 

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям: 

-содержательной насыщенности, 

- трансформированности, 

-вариативности,  

-полуфункциональности,   

-безопасности. 

 

Организация пространства жизнедеятельности детей соответствует: 
-эстетики оформления ДОУ;  
-зонированию и динамичностью предметно-пространственной среды;  
-гендерной специфики;   
-организации с учетом возрастных особенностей; 
-безопасности 

 

Основу образовательного процесса в дошкольном возрасте составляют 
специфические виды детской деятельности, которые на данном возрастном этапе 
способствуют полноценному развитию ребенка. 
К таким видам детской деятельности относятся: 
-игровая; 
-познавательно-исследовательская; 
-продуктивная; 
-двигательная активность. 

 

Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию программы 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Игровое оборудование 
и игрушки для продуктивной 
деятельности 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
«Мозаичный Парк» 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
группы 

 

 развивают образное 
мышление и воображение 
ребёнка. Стремление достичь 
определённого результата 
способствует развитию 
целенаправленности действий 
ребенка. В процессе игры 
развивается мелкая моторика, 
глазомер, пространственное 
мышление, внимание и память. 

Комплект для творческого 
конструирования 
«Разноцветный город» 

Комплект состоит из 
оригинальных конструкторов-

пазлов «Домик южный», 
«Купола» и безосевой 
пирамидки «Черепашка 
Марли». 

Конструкторы: деревянные, 
пластмассовые, мелкого, 
среднего и крупного 
размера 

Конструктор «Лего» 

Набор  кубиков  различных  
цветов  для  построения  
объёмных конструкций 

Мозаика  в ассортименте 

Разноцветные деревянные 
кубики 



Разрезные картинки в 
ассортименте 

Пазлы в ассортименте 

Цветная бумага и картон в 
ассортименте 

 

 

Материалы  и  оборудование  для  познавательно-исследовательской 

деятельности: 

Игровое оборудование для 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
«Мозаичный Парк» 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
группы 

способствует развитию 
у детей познавательной 
активности, 
наблюдательности, 
логического мышления, 
сенсорного восприятия 
и навыков общения. 

Комплект «Логика для 
малышей» 

Комплект для игр 
и экспериментирования 
с водой 

Комплект деревянных 
игрушек-забав 

Комплект «Математика для 
малышей» 

Комплект шнуровок 
«Времена года» 

Комплект «Пирамидки» 

Комплекты магнитных 
пазлов 

Комплект «Домик» 

Конструктор «Радуга» 

Комплект деревянных 
пазлов «Сказка» 

Комплект «Мозаика для 
малышей» 

Конструктор «Мягкие 
блоки» 

Дидактический куб 

•  Головоломки в 
ассортименте 

•  Детский садовый 
инвентарь 

•  Логическая игра-

конструктор 

 

 

 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности: 
 

Оборудование и игрушки 
двигательной 
деятельности 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
«Мозаичный Парк» 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
группы 

 

Двигательная активность — 

важнейшая потребность 
ребёнка, способствующая 
физическому развитию, 
формированию 
самостоятельности 
и инициативности, 
эмоциональному комфорту 
детей. Благодаря 
использованию тренажёров 

Спортивные тренажёры: 
беговая дорожка  
 детский тренажёр 
«Бегущий по волнам»);  
детский велотренажёр 

; детский тренажёр «Мини-

степпер»;  
детский силовой тренажёр 

Дуги спортивные для 
подлезания прямоугольные. 
Комплект «Непоседы» 

Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, 
лазания, равновесия. Мячи, 
скакалки, обручи, ленты, 
кольца. 
 



и игровых комплексов для 
двигательной активности 
у детей закладываются 
и развиваются такие важные 
способности, как моторная 
ловкость, чувство 
равновесия, соразмерность 
и целенаправленность 
движений 

Набор знаков дорожного 
движения 

 

 

 

Материалы и оборудование для игровой деятельности: 
 

Оборудование и игрушки 
для игровой деятельности  

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
«Мозаичный Парк» 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
группы 

объединены в комплекты, 
позволяющие в полной мере 
реализовать их игровой 
потенциал. Представленные 
игрушки способствуют 
развитию речи, творческих 
способностей, образного 
мышления детей разных 
возрастных групп и могут 
быть использованы 
в сюжетно-ролевых, 
режиссёрских, творческих 
коллективных играх, 
помогая формировать 
первые социальные навыки. 

Комплект деревянных 
машинок-каталок; 

Комплект «Маша 
и медведь»; 

Комплект «Ледяной театр»; 

Игровой комплекс «Кухня»; 

Комплект игровых 
комплексов для сюжетно-

ролевых игр; 

Игровой комплекс «Няня»; 

Игровой набор для 
режиссёрских игр 
«Кукольный домик»; 

Игровой набор для 
режиссёрских игр «Скотный 
двор»; 

Комплект «Человечки 
и транспорт»; 

Куклы и машинки 
в ассортименте; 

Комплект настольно-

печатных игр «Детское 
домино "Один, два, три, 
четыре… много"»; 

Комплект перчаточных 
кукол 

Игровые уголки  
«Кухня» 

«Больница» 

«Магазин» 

«Автопарк» 

 

 

 

Игровые уголки мобильные,  
регулярно обновляются, 
трансформируемые, что не 
препятствует проявлению 
игрового творчества 
ребенка. 
 

 

 

Организация среды общения: 
-доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 
-культура речи взрослых; 
-соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 
представлений, с опорой на их опыт; 
-умение слушать и слышать ребёнка; 
-умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в 
диалог; 
-создание ситуации для свободного высказывания; 



-умение отвечать на детские вопросы; 
-обеспечение возможности существования разных точек зрения; 
-умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 
-проявление толерантности в общении; 
-умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации; 
-умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п.



3.3 Режим дня 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием, осмотр, игры          7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Индивидуальная работа, самостоятельные игры 8.05-8.20 

Гигиенические процедуры: подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность педагога 
с детьми 

9.00-9.50 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.50-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры. 10.10 – 10.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка: 
игры, наблюдения, индивидуальная работа 

10.50-11.40 

Возвращение с прогулки, раздевание 11.40-12.00 

Гигиенические процедуры: подготовка к обеду  12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, 
воздушные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 
самостоятельная художественная деятельность  15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.30-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

 День недели Возрастная категория детей 4-го года жизни  
(Младшая группа №2) 

понедельник 09.25-9.40  

Музыкально-художественная деятельность  
(Музыка) 

16.25-16.40  

Двигательная деятельность  
(Физическая культура) 

(на улице) 
вторник 09.00-09.15  

Познавательно-исследовательская деятельность 
(Формирование целостной картины мира)  

10.45-11.00  

Двигательная деятельность  
(Физическая культура) 

среда 09.00-09.15  

Познавательно-исследовательская деятельность 
(Формирование элементарных математических 

представлений)  
09.25 - 09.40   

Двигательная деятельность 

 (Физическая культура)  
четверг 09.00 - 09.15  

Продуктивная деятельность  
(Лепка/Аппликация)  

09.25-09.40  

Музыкально-художественная деятельность  
(Музыка) 

пятница 09.00 - 09.15 

 Продуктивная деятельность  
(Рисование)  
09.25-09.40  

Коммуникативная деятельность  
(Коммуникация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Организация адаптационного периода 

 

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, организован таким 
образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в новые условия 
жизни. Создана  атмосфера доброжелательного общения в группе в целом и с каждым 
ребёнком в отдельности, поддерживается тесная связь с родителями. В группе создана для 
ребёнка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 
-информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка 
(любимые игры, книжки, занятия); 

-постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 
пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от 
«вредных» привычек (сосание соски, использование памперсов  и т.п.), нивелирование 
ситуации «расставание с мамой»; 

-установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 
-вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 
-положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 

умывание, приём пищи и др.). 
Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод ребёнка из 

одной группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.) 
должна рассматриваться воспитателями как адаптационная с соответствующей 
организацией общения с данным ребёнком и его семьёй. Педагогу необходимо проявлять 
повышенное внимание к ребёнку и его семье с учётом конкретной ситуации. 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в 
детском саду (а особенно в адаптационный период) необходимо учитывать возрастные и 
гендерные особенности детей, состояние здоровья и возможности, специфику каждого 
этапа дошкольного детства (кризисные и сенситивные периоды развития, ведущий вид 
деятельности, потребности). Педагогические, психологические, здоровьесберегающие 
требования к организации образовательного процесса. 



3.5 Педагогические, психологические требования, здоровьесберегающие 
требования к организации образовательного процесса 

Для оптимизации образовательного процесса соблюдаются следующие 

требования: 

- использование электронных документов (с целью сокращения временных 
затрат на организационные моменты и высвобождения времени для 
непосредственного взаимодействия и общения педагога с ребёнком); 

-организация разновозрастное общение детей; 
-своевременное реагирование на возникающие проблемы в развитии детей, 

обеспечивать профилактику и раннюю коррекцию нарушений развития (при 
необходимости подключать специалистов); 

-установлен дресс-код для работы с детьми дошкольного возраста (одежда 
должна позволять принимать различное положение тела при взаимодействии и 
играх с детьми: сесть, лечь на ковёр, ползать, прыгать и т.п.); 

-решение образовательных задач как в специально моделируемой 
деятельности (игры, экскурсии, наблюдения, эксперименты и т.д.), так и в 
реальных жизненных ситуациях (режимные моменты, естественное общение с 
ребёнком и его семьёй ); 

-проведение  диагностики (диагностические игры и др.), не нарушая 
комфортного состояния ребёнка (с целью выработки конкретных рекомендаций по 
дальнейшему образованию ребёнка); 

-организация деятельности по повышению психолого-педагогической 
компетентности родителей. 

Педагогические требования к организации образовательного процесса: 
-создана для ребёнка ситуация выбора (наличие одновременно нескольких 

видов деятельности!) и вовлекать в разнообразную продуктивную деятельность с 
учётом предпочтений; 

-расширяется осведомлённость и опыт ребёнка (освоение разнообразных 
способов деятельности) с учётом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт; 

-осуществляется доброжелательное партнёрство, сотрудничество с ребёнком 
и его семьёй; 

вовлекается ребёнок в разнообразную продуктивную деятельность; 
-созданы благоприятные условия для разнообразной свободной 

самостоятельной деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая 
личный опыт детей. 

Психологические требования к организации образовательного процесса: 
-способствовать развитию базовых психических процессов: восприятие 

(зрительное, слуховое, тактильное), мышление (наглядно-действенное, логическое, 
абстрактное, креативное), память (зрительную, слуховую, двигательную), внимание 
(концентрацию, переключаемость), речь, воображение; 

-содействие эмоционально-образному подкреплению получаемого ребёнком 
информации. 

Здоровьесберегающие требования к организации образовательного 
процесса: 

-способность  распознавать состояние здоровья ребёнка, владение способами 
распознавания болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи; 

учитывается индивидуальные особенности физического и психического 
развития детей при выборе педагогических подходов; 

беспечивается гибкая режимная организация жизнедеятельности и 
физиологически необходимую двигательную активность.  

 

 



3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 
вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе  
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей; 

Организационной основой образовательного процесса и интегрирующим элементом 
раз-ных видов деятельности является примерный календарь праздников в основе которых 
лежат события, посвящённые различным сторонам человеческого бытия:  

*явления нравственной жизни ребенка, окружающей природы, мир искусства и 
литературы, традиционные для семьи, общества и государства праздничные события, 
наиболее «важные» профессии, события, формирующие чувство гражданской 
принадлежности ребенка;  

*праздники русского народа, традиции празднования, их связь с природными 
условиями и трудовой деятельностью людей;  

*актуальные и важные для жизни и здоровья ребёнка мероприятия: недели здоровья, 
по профилактике ЧС (пожарная и дорожно-транспортная безопасность, антитеррор); 
мероприятия по подготовке и проведению «Дня города».  



 

В процессе подготовки и проведения праздников устанавливаются содержательные 
связи между образовательными областями. Образовательная деятельность осуществляется 
в совместной деятельности педагога и детей, самостоятельной деятельности, во 
взаимодействии с семьёй через формы организации образовательной деятельности, 
адекватные детям дошкольного 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Комплексно-тематическое планирование  

младшая группа 

 

Неделя месяца Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, програмно 
методический комплекс 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Я в детском саду  
«Веселые 
игрушки» 

Экскурсия по группе и участку детского сада. 
Мой детский сад. Традиции детского сада.  
Беседа «Наша группа». 
Пение при утренней встрече. 
Хороводные и подвижные игры. 
Игры-забавы. 
Дидактические игры. 
Игры с природным материалом. 
Показ сказок с помощью разных видов театра 
(стендового, настольного, пальчикового). 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей.Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. Оформление и заполнение 
портфолио 

каждого ребёнка и группы (в течение все- 

го года). 
   Оформление стенда с фотографиями «Как я провел лето 

с семьей» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: сентябрь, младшая группа, 
серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по 
книжкам-играм «Отгадай, 
поиграй!»: 
Что где растёт. 
Мои игрушки 

2 неделя ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. 
Фрукты 

Обследование овощей и фруктов, грибов (цвет, форма, 
запах, выявление вкусовых качеств (если возможно). 
Аппликация. Рисование. 
Показ сказок с помощью разных видов театра 
(стендового, настольного, пальчикового). 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: сентябрь, младшая группа, 
серия «Мозаика развития»). 
Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: 



 

 

детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком. Дидактические игры «Ящик ощущений», 
«Узнай по цвету», «Узнай по форме». Лото «Овощи», 
«Фрукты». 
Чтение фольклорных произведений. 
Хороводные и подвижные игры. 
Разыгрывание ситуаций «Что я люблю». 
Пальчиковые и жестовые игры «Овощи 

«Что где растет» «В деревне». 

3 неделя ВОТ ОНА КА- 

КАЯ — ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 
Разноцветные 

листья 

Рассматривание опавших листочков. 
Рассказы воспитателя об осенних приметах. 
Наблюдение за растениями на участке, птицами, за 
небом, солнечным зайчиком. 
Беседа «Осень на моей улице». 
Рассказ воспитателя об истории улицы, ее 
достопримечательности 

Рисование красками «Осенние листочки». 
Чтение произведений об осени. 
Разучивание песен и стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Дидактические игры «Одень куклу Катю 

на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы), 
«Ящик ощущений». 
Дыхательные упражнения. Разыгрывание ситуаций «Я 
осенью». Игры на участке с природным материалом. 
Игровые упражнения «Перепрыгни ручеёк». 
Подвижные и хороводные игры 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: сентябрь, младшая группа, 
серия «Мозаика развития») 

4 неделя ДЕНЬ 

ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. 
Тучки и дождик. 

Чтение произведений об осени. 
Рассказ воспитателя об истории улицы, 
её достопримечательностях. 
Разучивание песен и стихов. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: сентябрь, младшая группа, 
серия «Мозайка развития» 



 

 

27 сентября — 

День воспи- 

тателя и всех 

дошкольных 

работников 

Рисование на тему «Дождик». 
Слушание музыкальных произведений. 
Музыкально-дидактические игры. 
Игры-забавы. 
Самостоятельная деятельность с музыкальными 
игрушками, инструментами. 
Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю 
прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы). 
Импровизация движений под музыку или фольклорных 
произведений. Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. Игры и упражнения, игры-эксперименты на 
участке с природным материалом. 
Кульминационное проектное событие меся- 

ца «Выставка детского творчества на тему «Дары осени» 

ОКТЯБРЬ 

1 -2 неделя Я И МОЯ 

СЕМЬЯ. 
Бабушки 

и дедушки. 
Улица, на кото- 

рой я живу. 
1 октября — 

Международ- 

ный день пожи- 

лых людей 

Чтение произведений по теме. 
Рассматривание семейных фотографий. 
Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка». 
Беседа «Улица, на которой я живу». 
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация фольклорных произведений. 
Импровизация театрализованной деятельности по 
интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 
стихотворений в сюжетно-ролевые игры). 
Подвижные игры и упражнения. 
Игры на внимание. 
Пальчиковые игры. 
Игры-забавы. 
Проигрывание игровых действий педаго- 

гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с 
пазла- 

ми: октябрь, младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй! 
В городе. 
В деревне. 
На прогулке 



 

 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
«Открытка для бабушки и дедушки». 
Развлечение «Поиграем с бабушкой». 
Спортивный праздник «День здоровья»  
 

3 неделя Наш участок 

в детском саду 

осенью 

Чтение произведений об осени. 
Разучивание песен и стихов. 
Наблюдение на участке. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Музыкально-дидактические игры. 
Дидактические игры «Одень куклу Катю 

на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее 

дерево» (пазлы). 
Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 
Игры и упражнения на участке с природ- 

ным материалом. 
Выставка детского творчества 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: октябрь, младшая группа, 
серия «Мозайка развития» 

4 неделя ОСЕНЬ 

В МОЁМ 

ГОРОДЕ 

 

Тёплый дом 

Рассказ воспитателя о городе. 
Беседа о городе. 
Разучивание стихов. 
Экскурсии. 
Ситуативный разговор. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Дидактические игры «Улица города 

(села)». 
Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 
Игры и упражнения на участке с природ- 

ным материалом. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: октябрь, младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, 
поиграй!»: 

«В городе» 



 

 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Рассказ воспитателя о городе. 
Экскурсии. 
Ситуативный разговор. 
Дидактические игры «Улица города (села)». 
Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 
Игры на принятие друг друга («Нетради- 

ционное приветствие», «Наши имена»). 
Игры на понимание общения («Прикосновения», «Эти 
разные слова»). 
Игры на формирование коммуникативных 

умений («Добрые слова», «Комплименты»). 
Игры-забавы с куклами-игрушками. 
Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчи- 

кового). 
Игры и упражнения на участке с природ- 

ным материалом. 
Коллективная творческая работа 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: ноябрь, младшая группа, 
серия «Мозайка развития» 

2 неделя Домашние 

птицы осенью 

Беседа. 
Наблюдения за особенностями поведе- 

ния птиц. 
Чтение художественной литературы. 
Слушание голосов (аудиозаписи). 
Разучивание песен и стихов. 
Создание мини-музея «Курочка Рябушеч- 

ка» (использование экспонатов музея в те- 

чение года). 
Дидактические игры. 
Импровизация движений под музыку. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: ноябрь, младшая группа, 
серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: 
«В зоопарке» 



 

 

Звукоподражание. 
Подвижные игры с правилами, игры на внимание 

3 неделя Животные 

в деревне 

осенью 

Чтение произведений о животных. 
Наблюдение на участке за птицами, насе- 

комыми. 
Разучивание песен и стихов. 
Рассматривание картинок с изображени- 

ем животных. 
Игры-эксперименты (смешивание кра- 

сок, раскрашивание силуэтов животных). 
Слушание музыкальных произведений. 
Звукоподражание животным. 
Дидактические игры «Где чей домик» 

(пазлы), «Угадай, чей голосок». 
Импровизация движений под музыку. 
Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 
Игры на принятие друг друга. 
Игры по воспитанию чувства самоуваже- 

ния. 
Игры на формирование коммуникатив- 

ных умений. 
Пальчиковые и жестовые игры. 
Выполнение коллективных творческих 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: ноябрь, младшая группа, 
серия» Мозайка развития» 

4 неделя ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 
Мамины заботы 

о детях 

Последнее 

воскресенье 

ноября — 

международный 

Чтение произведений. 
Разучивание песен и стихов о маме, тан- 

цевальных упражнений к празднику. 
Ситуативный разговор. 
Аппликация «Открытка для мамы». 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку или 

фольклорные произведения. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: ноябрь, младшая группа,  



 

 

праздник День 
матери 

Игры со звуком. 
Мимические игры. 
Дидактические игры «Где чей домик» 

(пазлы), «Угадай, чей голосок». 
Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 
Проигрывание игровых действий педаго- 

гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Сюжетные игры «Дочки-матери». 
Пальчиковые игры. 
Беседа «Я и моя семья». 
Выставка детского творчества. 
Музыкальное развлечение «Мамочка моя». 
Кульминационное проектное событие месяца 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Что подарит нам 
зима 

Порадует Снежок, 
холодок. 

Заказ подарков Деду Морозу. 
Изготовление украшений совместно с родителями и 
детьми к Новому году. 
Наблюдение и экспериментирование, знакомство со 
свойствами снега на участке и в группе. 
Чтение произведений. 
Ситуативный разговор. 
Беседа «Моя улица». 
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, 
хороводов к празднику. 
Подвижные игры. 
Игры-забавы. 
Игры на формирование коммуникатив- 

ных умений. 
Проигрывание игровых действий педаго- 

Игровые развивающие занятия 



 

 

гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку 

2 неделя  ДЕРЕВЬЯ, 
КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 
Ёлочка — зелё- 

ная иголочка. 

Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, картинах. 
Любование их красотой. 
Беседа. 
Ситуативный разговор. 
Чтение произведений. 
Изготовление украшений совместно с ро- 

дителями и детьми к Новому году. 
Разучивание песен и стихов, танцеваль- 

ных упражнений к празднику. 
Подвижные игры и упражнения. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку. 
Игры на формирование коммуникатив- 

ных умений. 
Проигрывание игровых действий педаго- 

гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Дидактические игры (форма, цвет) 

 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми 

3-4 неделя УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 
Игрушки и 

украшения для 

ёлочки. 

Музыкально-дидактические игры. 
Чтение сказок. 
Подвижные игры и упражнения. 
Ситуативный разговор. 
Показ сказок с помощью разных видов теат- 

ра (стендового, настольного, пальчикового). 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с 
пазла- 

ми: декабрь, младшая группа, 
серия «Мозайка развития» 



 

 

ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 

Импровизация. 
Игры на формирование коммуникативных умений. 
Проигрывание игровых действий педаго- 

гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Кульминационное проектное событие ме- 

сяца «Совместный праздник «Новый год» 

ЯНВАРЬ 

1-2 НЕДЕЛИ Зимние  
каникулы  
(СанПиН, 

п.12.13) 
ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 
На ледянках 

с горки 

Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Музыкально-дидактические игры. 
Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчи- 

кового).Импровизация театрализованной де- 

ятельности по интересам детей (включение песенок, 
потешек, коротких стихотворений в сюжетно-ролевые 
игры). 
Импровизация. Чтение сказок. 
Подвижные игры и упражнения. 
Художественное творчество. 
Двигательная деятельность. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей 

Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. 
Совместное с родителями и детьми мероприятие на 
улице «Наша горка» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: январь, младшая группа. 

3-4 НЕДЕЛЯ ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ ДЕВЧОН- 

КИ? 

Знакомство с народными игрушками. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Рассматривание разных видов. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с 
пазла- 

ми: январь, младшая группа, 



 

 

Любят девочки 

играть. 
ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ МАЛЬ- 

ЧИШКИ? 

Любят мальчи- 

ки играть. 
Играй с радостью 

Показы-инсценировки. 
Игра-импровизация «Создай образ люби- 

мой игрушки». 
Импровизация театрализованной де- 

ятельности по интересам детей (включение песенок, 
потешек, коротких стихотворений в сюжетно-ролевые 
игры). Чтение сказок. Подвижные игры и упражнения. 
Художественное творчество. Двигательная деятельность. 
Музыкально-дидактические игры. 
Дидактические игры (сенсорные эталоны). 

Разучивание стихов, песенок, потешек, чтение 
произведений 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж-

кам-играм «Отгадай, поиграй!» 

 Любимые сказки. 
Мои игрушки. 

   ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ КАКОЙ 

БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 
Автобус 

Чтение произведений по теме. 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках. 
Беседа. 
Показы-инсценировки. Разучивание стихов. Слушание 
музыкальных произведений. Подвижные игры и 
упражнения, игры на внимание. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом и 
ребёнком. 
Сюжетные игры. 
Конструирование из конструктора. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: февраль, младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: 
Транспорт 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 
Пушки и танки 

Чтение произведений по теме. 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках. 
Беседа. 
Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений 

Слушание музыкальных произведений. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: февраль, младшая группа, 
се- 



 

 

Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 
Проигрывание игровых действий педаго- 

гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. 
Сюжетные игры. 
Конструирование из строительного материала 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 
Кто нас защи- 

щает.  
23 фев- 

раля. 
23 февраля — 

Спортивный 
праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Рассказ воспитателя о защитниках Оте- 

чества. Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках. 
Аппликация «Подарок для папы». 
Составление рассказов о том, где папа работает. 
Рассматривание фотографий о папе. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 
детей. 
Совместное выполнение игровых действийпедагогом и 
ребёнком. Сюжетные игры. 

Игровые развивающие занятия 

 

4 неделя ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 
Помощь другу 

Чтение произведений. 
Беседа. 
Подвижные игры и упражнения. 
Проигрывание игровых действий педаго- 

гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. 
Сюжетные игры. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация выразительных движений 

под музыку. 
Игры на принятие друг друга («Приветствие», «Наши 

имена»). 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: февраль, младшая группа 



 

 

Игры на общение («Прикосновения», «Эти разные 
слова»). 
Игры на формирование коммуникативных умений 
(«Добрые слова», «Комплименты»). 
Игры-забавы с куклами-игрушками. 
Разучивание стихов, песен к праздникумамы». 
Огород на окне. Масленица 

Продуктивная деятельность «Подарок для мам. 
МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ МАМИН 

ПРАЗДНИК 

8 МАРТА. 
8 Марта — 

Международ- 

ный женский 

день 

Рассматривание фотографий. 
Составление рассказов о маме. 
Игры на общение («Прикосновения», 
«Эти разные слова»). 
Игры на формирование коммуникативных 

умений («Добрые слова», «Комплименты»). 
Игры-забавы с куклами-игрушками. 
Проигрывание игровых действий педаго- 

гом на глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Сюжетные игры. 
Кульминационное проектное событие месяЦА «Праздник 

для мам» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: март, младшая группа, 
серия 

 

  АПРЕЛЬ «Весенние, веселые деньки»  

1 НЕДЕЛЯ НЕДЕЛЯ   
ДЕТСКОЙ  
КНИГИ.   
О чём расскажет  
Книжка. 
1 апреля — День 
юмора и смеха 

Оформление выставки детских книг. 
Развлечение «День смеха». 
Чтение дразнилок, потешек. 
Рассматривание  иллюстраций  в  книгах,  
энциклопедиях. 
Дидактические игры. 
Разучивание песен и стихов о весне.  

Игровые  развивающие  
занятия  
по  рассказу  (книга-игра  
с  пазлами:  апрель,    
группа,  серия  
«Мозаика развития»). 
Развивающие занятия. 



 

 

Наблюдение за весенними приметами. 
Игры и упражнения на участке с природным материалом. 
Огород на окне. 

2 НЕДЕЛЯ ДЕНЬ КОС-

МОНАВТИКИ.  
Звездолёты. 
12 апреля —  

День космонав -
тики 

Чтение произведений. 
Рассматривание иллюстраций в книгах. 
Продуктивная  деятельность:  изготовление ракет, птиц. 
Разучивание песен и стихов, закличек.  Наблюдение за прилётом 
птиц 

Экскурсия в парк. 
Продуктивная  деятельность:  изготовление птиц. 
Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц. 
Звукоподражание птицам. Двигательная деятельность. 
Дидактические игры. Художественное творчество. 
Ручной  труд  из  природного,  бросового  и других видов 
материалов. Развлечение «Встреча птиц» 

Игровые  развивающие  
занятия  
по рассказу «День 
космонавтики.  
Звездолёты»  ( книга-игра  
с  пазлами  «Весенние  
деньки»:  апрель,  
средняя  группа,  серия  
«Мозаика  
развития» ) 

3 НЕДЕЛЯ Первые весен-ние 
цветы 

«Праздник весны» 

Путешествие-наблюдение  по  территории  
детского сада. Просмотр видеозаписей. 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Чтение произведений и обсуждение. 
Просмотр видеозаписей. 
Импровизация.  
Пластические этюды. 
Огород на окне.  
Художественное творчество. 
Праздник Пасхи 

Игровые  развивающие  
занятия  
по рассказу ( книга-игра с 
пазлами). 

4 НЕДЕЛЯ Домашние   
животные 

Путешествие-наблюдение  по  территории  
детского сада.  
Просмотр  видеозаписей    (насекомые,  
птицы, лесные звери). 
Чтение произведений и обсуждение. 
Рассматривание  энциклопедий,  иллюстраций в книгах, 
открыток. 

Игровые  развивающие  
занятия  
по  рассказу  (книга-игра  
с  пазла-ми:  апрель,  
средняя  группа,  серия  
«Мозаика развития») 



 

 

Прослушивание музыкальных произведений. 
Художественное творчество. 
Импровизация.  
Пластические этюды. 
Игра — превращение в образы животных. 
Кульминационное  проектное  событие   
месяца 

  МАЙ. «Весна идет, лето вперед»  

1НЕДЕЛЯ ПРАЗДНИКИ  
МАЯ.  
1 Мая.  
9 мая — День  
Победы 

Просмотр видеозаписей.  
Беседа. 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках. 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Художественное творчество. 
Подготовка к празднику. 
Кульминационное проектное событие месяца «Праздник» 

Приглашение ветеранов ВОВ. 

Игровые  развивающие  
занятия  
по рассказу ( книга-игра с 
пазлами:  
май, средняя группа, серия 
«Мозаика развития»). 
Развивающие  занятия 

2 НЕДЕЛЯ МОЯ СЕМЬЯ.  
Любимые занятия 
мамы и  
папы 

Рассказ  о  своей  семье  (о  маме,  папе,  бабушке). 
Рассматривание семейных фотографий. 
Драматизация фрагментов сказок. 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Пальчиковые игры. 
Импровизация  фольклорных  произведений. 
Дидактические игры. 
Развлечение 

Рассказ  о  своей  семье  (о  
маме,  папе,  бабушке). 
Рассматривание семейных 
фотографий. 
Игровые  развивающие  
занятия  
по рассказу ( книга-игра с 
пазлами:  
май, средняя группа, серия 
«Мозаика развития»). 
 

3-4 НЕДЕЛЯ СКОРО ЛЕТО!  
Летние цветы, 
деревья. 

Чтение произведений, обсуждение. 
Наблюдение за травами и цветами. 
Просмотр видеозаписей. 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Двигательная деятельность. 

Игровые  развивающие  
занятия  
по рассказу ( книга-игра с 
пазлами:  
май, средняя группа, серия 



 

 

Пальчиковые игры. 
Дидактические игры. 
Игры и упражнения на участке с природным материалом. 
Импровизация  движений  под  музыку.  
Пластические этюды. 
Кульминационное проектное событие месяца  «ЛЕТО!»  
Летние цветы. 

«Мозаика развития»). 

  ИЮНЬ-АВГУСТ «Здравствуй лето»  

  Приём детей на участке. 
Оформление  стенда-баннера  «Летние  новости»  при  входе    на  
территорию детского сада (информирование родителей): 
— название тематической недели;  
— комплекс мероприятий; 
— творческие работы детей. 
 

Тематические недели 

Июнь. Праздники и развлечения: День защиты детей. 
Июль — август. День светофора. 

Использование активных 
форм взаимодействия с 
детьми, проведение 
профилактических, 
спортивных, 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий. 
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