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1. Целевой раздел обязательной части 
 и части, формируемой участниками образовательных отношений.

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по развитию детей младшей группы (Далее - Программа)
разработана  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной  программой  -
образовательной  программой  дошкольного  образования  (далее  ООП  ОПДО),  в
соответствии  с  введением  в  действие  Федеральных  государственных
образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.

Коллектив составителей: Исмагилова З.В., Аюпова Л.А., воспитатели.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного

процесса  младшей  группы   Муниципального  казенного  дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 63.

Программа  строится  на  принципе  личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми  младшей группы и обеспечивает физическое,
социально-личностное,  познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое
развитие детей в возрасте от 3-4  лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.

В  Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей  и
предметный центризм в  обучении.  В  Программе комплексно  представлены все
основные содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 3-4 лет.

Данная  Программа   разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:
 Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах -
образовательным программам дошкольного образования»;
 Программой «Детство», автор И.В.Логинова,  под редакцией Т.И. Бабаевой и
др., Санкт-Петербург, «Акцидент». 
 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
учреждений», от 13.05.2013г.;
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта
дошкольного образования».
 Письмом  «Комментарии  к  ФГОС  дошкольного  образования»  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
 Уставом МКДОУ детский сад № 63.



1.1.1. Цели и задачи (обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений).

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

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

Задачи программы

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

-Стимулирование 
и обогащение 
развития во всех 
видах 
деятельности 
(познавательной, 
игровой, 
продуктивной и 
трудовой).

-Осуществление 
преемственности 
детского сада и 
семьи в воспитании 
и обучении детей.
-Оказание 
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) по 
вопросам 
воспитания, 
обучения и развития 
детей
-обеспечение 
психолого-
педагогической 
поддержки семьи и 
повышения 
компетентности 
родителей (законных
представителей) в 
вопросах развития и 
образования, охраны
и укрепления 
здоровья детей.



качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;
-обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности 
с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей;
-формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям 
детей.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

Этот раздел Программы выстроен на основе изучения социального заказа
родителей, интересов детей.

 Вариативность данного раздела представлена:
Блоком «Мир творчества»  
Хореография

 Формирование  устойчивого  интереса  к  танцу,  музыкальной  культуры,
художественного вкуса. 

 Развитие творческих способностей, укрепление здоровья ребёнка.  
Мир искусства (изобразительная деятельность)

 Развитие  у  ребенка  художественного  видения,  представлений  о
художественном мире человека, языке искусства; развитие мелкой моторики.

Лепилки (лепка) 
 Развитие эстетического вкуса, чувства прекрасного, умения видеть и понимать

прекрасное во всём его многообразии. 
 Приобщение детей к народному искусству.

Мир движений (ритмопластика для девочек)
 Развитие   образно-пластического  творчества,  двигательного  воображения  на

основе обучения языку выразительных движений детей, обучение соединению
физических упражнений с пластикой танцевального движения,  музыкой,  как
средству  стабилизации  эмоционального  и  психического  состояния  ребенка,
формирования у него ценностей здорового образа жизни.  

Здоровячок
 Совершенствование двигательной деятельности детей на основе формирования

потребности  в  движениях  через  познание  собственных  возможностей  и
способностей.

    Образовательной программой Толстиковой О.В.,  Савельевой О.В.  «Мы
живем  на  Урале»: образовательная  программа  с  учетом  специфики
национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная  деятельность  с  детьми дошкольного  возраста.  –  Екатеринбург:
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. Данная программа отражает специфику условий
Урала - региона, в котором проживают воспитанники МКДОУ. 
Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале» 



Цели: 
 Воспитание  любви  к  малой  Родине,  осознание  её  многонациональности,

многоаспектности.  Формирование  общей  культуры  личности  с  учетом
этнокультурной составляющей образования. 

 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. 

 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). 

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

 Формирование  начал  культуры  здорового  образа  жизни  на  основе
национально-культурных традиций. 

Задачи: 
 Формировать  познавательный  интерес  к  истории  своей  семьи,  ее

родословной. 

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

 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. 

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

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

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

 Расширять  представления  детей  о  том,  что  делает  малую  родину  (город
село) красивым. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей
своего города (села). 

 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. 

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



 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. 

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

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

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

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

 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. 

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

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

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



1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы (обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательных отношений).

Ребенок  младшего  возраста  это,  прежде  всего,  неутомимый  деятель,  с
удовольствием  и  живым  интересом  познающий  и  проявляющий  себя  в
окружающем  пространстве.  Процесс  развития  дошкольника  осуществляется
успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Реализация Программы ориентирована на: 
создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия

возрастных  возможностей  и  способностей,  так  как  задача  дошкольного
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в
форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста. 

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

Ориентацию  всех  условий  реализации  программы  на  ребенка,  создание
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды. 

Программа  (обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений) соответствует следующим принципам: 
 Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация)  детского
развития. 
 Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание
соответствует  базовым  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики.
 Принцип  полноты,  необходимости  и  достаточности  –  позволяет  решать
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,
максимально  приближаться  к  разумному  «минимуму»,  предполагает
сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
 Принцип системности и непрерывности:
-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,
-наличие  единых  линий  развития  и  воспитания  для  детей  всех  возрастных
категорий в ДОУ,
-взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ.
 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.
 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса –
использование  разнообразных  форм  работы  с  детьми,  обусловленных
возрастными особенностями.

Формирование Программы (обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений) основано на следующих подходах:

Личностно-ориентированные подходы:
Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка

полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений,
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их



природного  потенциала,   обеспечение  комфортных,  бесконфликтных  и
безопасных условий развития воспитанников. 

Целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему
развитию.

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Психологическая  защищённость  ребёнка,  обеспечение  эмоционального

комфорта, создание условий для самореализации.
Развитие  ребёнка  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и

возможностями,  создание  условий  для  воспитания  и  обучения  каждого
воспитанника  с  учётом  индивидуальных  особенностей  его  развития
(дифференциация и индивидуализация).

Системно-деятельные подходы:
Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.

Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в
процессе  которой они самостоятельно делают «открытия»,  узнают новое путём
решения проблемных задач.

Креативность  – «выращивание» у воспитанников способности переносить
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и
поощрять  потребность  детей  самостоятельно  находить  решения  нестандартных
задач и проблемных ситуаций.

Овладение  культурой  –  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,
традициям  семьи,  общества,  государства,  обеспечить  способность  ребёнка
ориентироваться  в  мире  и  действовать  (или  вести  себя)  в  соответствии  с
интересами  и  ожиданиями  других  людей,  социальных  групп,  общества  и
человечества в целом.

1.1.3. Психолого-педагогические условия реализации РП (обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений)

         Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие
психолого-педагогические условия, включающие: 
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  ребѐнка  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; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья,  вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность. 
          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; 

 не  директивную  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. 
        Психолого-педагогические условия реализации парциальной образовательной 
программы «Мы живем на Урале»

 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 г.
Михайловска, 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); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 
 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(библиотека, музей, дом культуры, пожарная часть, 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. 

1.1.4. Значимые характеристики детей младшей группы.

При  разработке  Программы  учитывались  индивидуальные  особенности
развития детей, посещающих  младшую группу.

Коллектив группы организован с 2020 г.,  группу посещает 24 ребенка,  из
них девочек – 11, мальчиков – 13. Группы здоровья: I группа – нет, II группа –
ребенок; III группа – нет; IV группа – нет. 
Сведения о семьях детей: полных семей – 24, неполных – нет.

Индивидуально-типологические характеристики детей. 
Интересы и склонности. 
Все  дети из группы предпочитают двигательную активность, конструкторы 

и машинки (мальчики) и сюжетно-ролевые игры (девочки), реже книги и 
рисование, дидактические игры. Отдают предпочтение тому, с чем легко 
справиться. Большинство ребят нуждаются в постоянном подбадривании. 
Следовательно, можно сказать о еще неустойчивой познавательной 
направленности. 

Мышление  носит  наглядно-образный  характер  (от  манипулирования
объектами  ребёнок  способен  перейти  к  манипулированию  представлениями  и
образами):

-  сфера  познавательной  деятельности  сосредоточена  на  реальном
предметном  мире,  непосредственно  окружающем  ребёнка,  чтобы  освоить
материал, дети должны практически действовать, 

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного
запаса,  формируются  начальные  математические  представления  о  количестве,
величине, признаках и свойствах предметов,

-  дети  осваивают  новые  способы  продуктивной,  конструкторской
деятельности.

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!».
Отделение  себя  от  взрослого  и  вместе  с  тем  желание  быть  как  взрослый  -
характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  возраста  характеризуется
проявлениями таких чувств  и  эмоций,  как  любовь к  близким,  привязанность  к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок
способен  к  эмоциональной  отзывчивости  -  он  может  сопереживать  другому
ребенку. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  поведение  ребёнка  непроизвольно,
действия  и  поступки  ситуативны,  их  последствия  ребёнок  чаще  всего  не
представляет,  нормативно  развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 



Дети  3-4  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения,
связанные  с  определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,
«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают
детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все  возможности овладения
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) -
самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым
платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу
четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные
навыки  основываются  на  определённом  уровне  развития  двигательной  сферы
ребёнка,  одним  из  основных  компонентов  которого  является  уровень  развития
моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность  составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  Ребёнок
начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при  выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В
этом возрасте  у  ребёнка  при правильно  организованном развитии уже должны
быть  сформированы  основные  сенсорные  эталоны.  Он  знаком  с  основными
цветами  (красный,  жёлтый,  синий,  зелёный).  Трехлетний  ребенок  способен
выбрать  основные  формы  предметов  (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны
слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший. 

В  3  года  дети  практически  осваивают  пространство  своей  комнаты
(квартиры),  групповой  комнаты в  детском  саду,  двора,  где  гуляют,  и  т.  п.  На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления
(рядом,  перед,  на,  под).  Освоение  пространства  происходит  одновременно  с
развитием  речи:  ребёнок  учится  пользоваться  словами,  обозначающими
пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на
стуле  сидят,  из  чашки  пьют  и  т.  п.),  с  назначением  некоторых  общественно-
бытовых  зданий  (в  магазине,  супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,  молоко,
одежду,  обувь);имеет  представления  о  знакомых  средствах  передвижения
(легковая машина,  грузовая машина,  троллейбус,  самолёт,  велосипед и т.  п.),  о
некоторых  профессиях  (врач,  шофёр,  дворник),  праздниках  (Новый  год,  День
своего  рождения),  свойствах  воды,  снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода
тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить,
делать  куличики,  а  сухой  песок  рассыпается);  различает  и  называет  состояния
погоды  (холодно,  тепло,  дует  ветер,  идёт  дождь).  На  четвёртом  году  жизни
ребенок различает  по форме, окраске,  вкусу некоторые фрукты и овощи, знает



два-три  вида  птиц,  некоторых  домашних  животных,  наиболее  часто
встречающихся насекомых. 

Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста
может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело
может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и
имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту
информацию,  которая  остаётся  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий
(понравившиеся  стихи  и  песенки,  2-3  новых  слова,  рассмешивших  или
огорчивших  его).  Мышление  трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-
действенным:  малыш  решает  задачу  путём  непосредственного  действия  с
предметами  (складывание  матрёшки,  пирамидки,  мисочек,  конструирование  по
образцу и т.  п.).  В 3 года воображение только начинает  развиваться,  и прежде
всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла,
стул - машина для путешествий и т. д. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к
деятельности.  Взрослый  для  ребёнка  -  носитель  определённой  общественной
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию
игры.  Дети  овладевают  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка
первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В
играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие
одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним,
приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить.
Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  к  4  годам
ребёнок  начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В  3-4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако
ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь  младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из  слов,  обозначающих
предметы  обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребёнок  овладевает
грамматическим  строем  речи,  начинает  использовать  сложные  предложения.
Девочки  по  многим  показателям  развития  (артикуляция,  словарный  запас,
беглость  речи,  понимание  прочитанного,  запоминание  увиденного  и
услышанного) превосходят мальчиков. 

В  3-4  года  в  ситуации  взаимодействия  с  взрослым  продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка
пополняется  новыми  произведениями,  но  уже  известные  тексты  по-прежнему
вызывают интерес. 

Интерес  к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы предметов.  Работы чаще всего схематичны,  поэтому трудно догадаться,



что  изобразил  ребёнок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.
Ребёнок  может  конструировать  по  образцу  лишь  элементарные  предметные
конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  при
организации  практической  деятельности  (проиграть  сюжет,  рассмотреть
иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребёнок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны
(громко  -  тихо,  высоко  -  низко  и  пр.).  Начинает  проявлять  интерес  и
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Порядок  построения  образовательного  процесса  с  учетом  половых
различий детей в группе.

Построение  среды  осуществляется  с  учетом  половых  и  возрастных
различий.  Группа  наполнена  различными  пособиями,  оборудованием,  играми,
которые  интересны  как  девочкам,  так  и  мальчикам.  При  этом  развивающие
пособия для девочек по своей форме привлекательные, прежде всего, для них, но
по содержанию являются равноценными как для мальчиков, так и для девочек.
Среда  развития  помогает  детям  реализовать  свои  интересы,  способности,
наклонности.  Игры  девочек  чаще  опираются  на  ближнее  зрение:  девочки
раскладывают собой свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном
пространстве - уголке уединения. 

Игры мальчиков чаще опираются  на  дальнее  зрение:  они бегают друг за
другом,  бросают предметы,  используя при этом все окружающее пространство.
Мальчикам для  их  полноценного  психологического  развития  требуется  больше
пространства,  чем  девочкам.  Важной  педагогической  задачей  является
преодоление разобщенности между мальчиками и девочками через организацию
совместных игр, в которых они могли бы действовать сообща, но в соответствии с
гендерными особенностями.

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей
социально- эмоциональной сферы детей. 

Агрессивность.
Учить безопасному выходу агрессии . Стаканчики для крика. Если ребенок

на  кого-  то  злиться  или  обижен,  он  может  высказать  свою обиду,  или  просто
покричать  в  этот  стаканчик . Развивать  коммуникативные  навыки  и  игровую
деятельность. Формировать способность видеть и понимать других.

Тревожность.
Обеспечивать  реальный  успех  ребенка  в  какой-либо  деятельности

(рисование,  игра,  помощь  по  дому  и  др.).  Меньше  ругать  и  больше  хвалить,
причем не сравнивать его с другими, а только с ним самим, оценивать улучшение
его собственных результатов (сегодня нарисовал лучше, чем вчера; быстрее убрал
игрушки  и  т.д.).  Использовать  щадящий  оценочный  режим  в  той  области,  в
которой  успехи  ребенка  невелики.  Например,  если  он  медленно  одевается,  не
нужно постоянно фиксировать на этом его внимание. Однако если появился, хотя
бы  малейший  успех,  обязательно  нужно  его  отметить.  Предпочитать  теплые
эмоциональные отношения, доверительный контакт со взрослыми.

Застенчивость.



В  работе  с  такими  детьми  необходимо  отталкиваться  от  их  интересов,
проявлять участие и доброжелательность. Им тоже полезно выговориться, а потом
включиться в группу сверстников со схожими интересами. Не надо лишний раз
демонстрировать собственное беспокойство и мнительность. Не стоит навязывать
ребенку  то,  что  он  не  в  состоянии  выполнить,  часто  именно  невыполнимые
требования. Не нужна и излишняя принципиальность и непримиримость в оценках
и  суждениях.  Чаще  подавать  пример  уверенного,  контактного  поведения.
Постоянно укреплять у ребенка уверенность в себе, в собственных силах. Важно
учить  соответствующим  социальным  навыкам,  укреплять,  стимулировать  их
чувство  собственного  достоинства.  Необходима  помощь  в  признании  своих
достоинств.  Полезно,  например,  составить список их положительных качеств и
способностей. Исключительно важна похвала. Доказывать ребенку, что взрослые
о  нем  высокого  мнения.  Привлекать  к  выполнению  различных  поручений,
связанных  с  общением.  Создавать  ситуации,  в  которых  застенчивому  ребенку
пришлось бы вступать в контакт с «чужими» взрослыми.

Гиперактивность.
Хвалить  его  в  каждом  случае,  когда  он  этого  заслужил,  подчеркивать

успехи.  Избегать  повторения  слов  «нет»  и  «нельзя».  Говорить  сдержанно,
спокойно, мягко. Давать ребенку только одно задание на определенный отрезок
времени,  чтобы  он  мог  его  завершить.  Для  подкрепления  устных  инструкций
использовать  зрительную  стимуляцию.  Поощрять  ребенка  за  все  виды
деятельности, требующие концентрации внимания (например, работа с кубиками,
раскрашивание,  чтение).  Поддерживать  четкий  распорядок  дня.  Во  время  игр
ограничивать ребенка лишь одним партнером. Оберегать ребенка от утомления.
Давать  ребенку  возможность  расходовать  избыточную  энергию.  Полезна
ежедневная физическая активность на свежем воздухе - длительные прогулки, бег,
спортивные занятия.

1.2.1. Планируемые результаты (обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений).

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  требования  к  планируемым  результатам
освоения Программы устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из
раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учетом возрастных
возможностей  детей  в  целевом  разделе  Программы  с  учетом  возрастных
возможностей и индивидуальных различий детей. 

Образовательная область «Физическое развитие»
 Моют руки и лицо, насухо вытираются после умывания, вешают полотенце на
место, пользуются расческой и носовым платком.
 Ходят прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
 Бегают, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя.
 Сохраняют  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной  плоскости,
перешагивая через предметы.
 Ползают  на  четвереньках,  лазают  по  гимнастической  стенке  произвольным
способом.



 Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгают в дину с места не
менее чем на 40см.
 Катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м.
 Бросают мяч двумя руками от груди, из-за головы.
 Ударяют мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить.
 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Проявляют бережное отношение к природе.
 Одеваются и раздеваются в определенной последовательности.
 Помогают накрыть стол к обеду.
 Разворачивают игру вокруг собственной постройки.
 Играют рядом, не мешают друг другу, подражать действиям сверстника.
 Эмоционально откликаются на игру, предложенную взрослым, подражать его
действиям, принимают игровую задачу.
 Самостоятельно  выполняют  игровые  действия  с  предметами,  осуществляют
перенос действий с объекта на объект.
 Используют в игре замещение недостающего предмета.
 Общаются в диалоге с воспитателем.
 В самостоятельной игре сопровождают речью свои действия.
 Следят за действиями героев кукольного театра.
 Выполняют простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
 Наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
 Принимают  на  себя  роль,  непродолжительно  взаимодействуют  со
сверстниками в игре от имени героя.
 Объединяют  несколько  игровых  действий  в  единую  сюжетную  линию,
отражают в игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения.
 Придерживаются игровых правил в дидактических играх.
 Следят  за  развитием  театрализованного  действия  и  эмоционально  на  него
отзываются.
 Разыгрывают по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых  сказок.  Имитируют  движения,  мимику,  интонацию  изображаемых
героев.

Образовательная область «Речевое развитие»
 Рассматривают сюжетные картины.
 Отвечают  на  разнообразные  вопросы  взрослого,  касающиеся  ближайшего
окружения.
 Используют  все  части  речи,  простые  нераспространенные  предложения  и
предложения с однородными членами.
 Рассказывают  содержание  произведений  с  опорой  на  рисунки  в  книге,  на
вопросы воспитателя.
 Называют произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из
него.
 Читают наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
 Принимают участие в беседах о театре.

Образовательная область «Познавательное развитие»



 Называют знакомые предметы, объясняют их назначение, выделяют признаки и
называют их (цвет, форма, материал).
 Ориентируются в помещении детского сада.
 Называют свой город (поселок, село).
 Знают и называют некоторые растения, животных и их детёнышей.
 Выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе.
 Группируют предметы по цвету, размеру, форме (отбирают все красные, все
большие, все круглые предметы и т.д.)
 Составляют  при  помощи  взрослого  группы  из  однородных  предметов  и
выделяют один предмет из группы.
 Находят в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
 Определяют  количественное  соотношение  двух  групп  предметов;  понимают
конкретный смысл слов: больше- меньше, столько же.
 Различают круг,  квадрат,  треугольник,  предметы,  имеющие углы и круглую
форму.
 Понимают  смысл  обозначений:  вверх-вниз,  вперед-назад,  слева-  справа,  на,
над- под, верхняя- нижняя.
 Понимают смысл слов: утро, вече, день, ночь.
 Знают, называют и правильно используют детали строительного материала.
 Располагают кирпичики, пластины вертикально.
 Изменяют постройки, надстраивают или заменяют одни детали другими.

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
 Изображают отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты.
 Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам.
 Правильно пользуются карандашами, фломастерами, кистью и красками.
 Умеют отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней.
 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 
разнообразные приёмы лепки.
 Создают изображения предметов из готовых фигур.
 Украшают заготовки из бумаги разной формы.
 Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию, аккуратно используют материалы.
 Слушают музыкальное произведение до конца.
 Узнают знакомые песни.
 Различают звуки по высоте.
 Замечают изменения в звучании (тихо- громко).
 Поют, не отставая и не опережая друг друга.
 Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают 
попеременно ногами, двигаются под музыку с предмета.
 Различают и называют детские музыкальные инструменты.
В соответствии с  социальным заказом родителей, интересов детей, направлением
деятельности  МКДОУ  и   социальных  партнеров  в  формируемой  части



участниками образовательных отношений, значимыми целевыми ориентирами
развития детей младшего возраста являются: 
 Ребенок  ориентирован  на  сотрудничество,  дружелюбен,  приязненно
расположен к людям, способен участвовать в общих делах,; 
 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 чувством разумной осторожности, выполняет выработанные
обществом  правила  поведения  (на  дороге,  в  природе,  в  социальной
действительности);
 Использует народный фольклор,  песни,  народные игры в самостоятельной и
совместной  деятельности,  общении  с  другими  детьми  и  взрослыми;  ребенок
проявляет  эмоциональную  отзывчивость  при  участии  в  социально  значимых
делах, событиях 

Целевые ориентиры с учетом примерной образовательной программы 
«Мы живем на Урале»:

 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  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 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;
уральская роспись на керамической посуде); 
 Ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах
отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов);
другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть
России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
 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; 

1.2.2. Особенности проведения педагогического мониторинга

        Освоение  Рабочей  программы  не  сопровождается  проведением
промежуточных и итоговой аттестаций детей. При ее реализации педагогическими



работниками  проводится  оценка  индивидуального  развития  детей  в  рамках
педагогической диагностики (мониторинга). 
        Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики
актуального  индивидуального  профиля  развития  ребенка  и  используется  при
решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

        Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и
разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства, как важного
этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией
образовательных достижений; 

 позволяет  фиксировать  актуальный  индивидуальный  профиль  развития
дошкольника  и  оценивать  его  динамику;  учитывает  зону  ближайшего
развития ребенка по каждому из направлений; позволяет рассматривать весь
период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без
условного  разделения  на  разные  возрастные  этапы,  «привязанные»  к
паспортному  возрасту,  при  этом  учитывает  возрастные  закономерности
развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не
использует  их  в  качестве  основания  для  их  формального  сравнения  с
реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития –
карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и
только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология

педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте
(далее – УМК) к программе «Детство». 



2.Содержательный раздел.

2.1. Содержание образовательной работы по видам деятельности детей с
учётом используемых примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования.

Направления деятельности младшей группы.
Осуществлять  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников:
Примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного

образования  "Детство" под  редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,
З.А.Михайловой. 

Реализация  дополнительных  образовательных  программ  дошкольного
образования следующей направленности:

Социально-коммуникативное развитие –парциальная программа «Мы живем
на Урале»

Физическое  развитие  –  Программа «Физкультурное  занятие  с  детьми 3-4
года» Л. И. Пензулаева,

Речевое развитие   -  Авторская технология «Развитие звуковой культуры
речи у детей 3-4 лет»  Е. В. Колесникова,

Познавательное развитие  - Программа «Математические ступеньки»  Е. В. 
Колесникова; «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич;

Художественно-эстетическое:
Изобразительная  деятельность  в  детском  саду  (младшая  группа)  Лыкова

И.А.
Оказывать  методическую,  психолого-педагогическую,  диагностическую  и

консультативную  помощь  без  взимания  платы  в  условиях   консультационного
центра  на базе ДОУ  родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся.

Особенности осуществления образовательного процесса
Участники  образовательной  деятельности:  дети,  родители  (законные

представители), педагогические работники ДОУ, социальные партнеры.
Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке.
Образовательная  деятельность  строится  на  адекватных  возрасту  формах

работы  с  детьми,  при  этом  основной  формой  и  ведущим  видом  деятельности
является игра. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач
пяти  образовательных  областей:  социально-коммуникативное,  познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  может  реализовываться  в
различных видах деятельности:

- с детьми дошкольного возраста (3-4 лет): 
- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды

игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),



-  познавательно-исследовательская  (исследование  объектов  окружающего
мира и экспериментирование с ними), 

- 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 музыкальных 
инструментах), 

- двигательная  (овладение основными движениями).
Реализация   задач  осуществляется  в  совместной деятельности  педагога  и

детей, в самостоятельной деятельности детей. 

Соотношение частей образовательного процесса в течение дня
 для  младшей группы.

Образовательная
деятельность

осуществляемая в
процессе реализации

детских видов
деятельности.

Образовательная
деятельность

осуществляемая в
ходе режимных

моментов.

Организация
условий для

самостоятельной
деятельности

детей.

Непосредственно
образовательная

деятельность

Совместная
деятельность
с семьёй.

40 мин.-55 мин. 3 ч.45 мин. 4 ч.00 мин.-

4ч 15 мин.

33 мин. 3 ч.00 мин.



Формы организации образовательной деятельности.

Образовательный
процесс ДОУ

Организация условий для
самостоятельной

деятельности детей.
(создание развивающей

среды)

Совместная деятельность
с семьёй.

(разнообразные формы
работы с родителями)

Совместная деятельность
взрослого и детей.

Образовательная деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов.

(коррекционная,
профилактическая работа,

привитие этикета, культурно-
гигиенических навыков, навыков

самообслуживания)

Непосредственно 
образовательная 
деятельность. 

Образовательная деятельность
осуществляемая в процессе
реализации детских видов

деятельности.
(различные виды игр,

художественная, театральная,
экспериментальная

деятельность)



Образовательный план
по реализации обязательной части основной общеобразовательной

программы дошкольного образования в младшей группе.

Направление
развития

Виды деятельности
(занятия)

Возрастные группы
детей, количество

занятий в неделю/в год
3-4

Физическое Физическое развитие 2/72
Освоение основ
гигиенической
культуры

*

Приобщение к гигиенической культуре -
Укрепление здоровья -
Безопасное поведение *
Охрана здоровья -

Речевое Речевое развитие 1/36
Подготовка к обучению грамоте -

Познавательное Коррекция речевых нарушений -
Математическое развитие 1/36
Развитие предметной деятельности и 
познавательных способностей -
Природный мир 0,5/18(1ч/з нед.)
Ребёнок и книга *

Социально-
коммуникативно
е

Социальный мир 1,5/54
Организация общения со сверстниками -
Приобщение к труду *

Художественно-
эстетическое

Мир искусства и художественная 
деятельность

2/72

Приобщение детей к изобразительной 
деятельности

-

Конструирование
« Школа архитекторов»

-

Мир музыки 2/72
Приобщение детей к музыкальной 
культуре

-

Фактическая нагрузка в неделю 11
11

Продолжительность НОД 15 мин.
Нагрузка по СанПину 2ч. 45 мин.

*  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов



Организация НОД.

Дни недели Младшая
группа

Время

Понедельник Социальный мир.

Физическое развитие.

9.00- 9.15

9.20-9.35

Вторник Музыкальное развитие

Художественное творчество (рисование)

9.00-9.15

9.25-9.40

Среда Математическое развитие.

Физическое развитие.

Социальный мир/природный мир

9.00-9.15

9.25-9.40

9.50-10.05
Четверг Развитие речи

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

9.00-9.15

9.25-9.40

Пятница Развитие речи (чтение детям 
художественной литературы)

Музыкальное развитие

9.00-9.15

11.00-11.15



2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка (обязательная часть и часть, формируемая

участниками образовательных отношений).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».

Извлечение из ФГОС ДО
«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным
видам труда и творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе». 

Социально-коммуникативное  развитие  представлено  разделом программы
«Детство»  -   «Ребенок  входит  в  мир  социальных  отношений»  (Ребёнок  и
взрослые, Ребёнок и сверстники, Отношение ребёнка к самому себе),   «В игре
ребенок развивается, познает мир, общается», «Ребенок познает предметный мир,
приобщается  к  труду»  (предметный  мир,  труд  взрослых,  самообслуживание  и
детский труд).

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 
Способствовать  установлению  положительных  контактов  между  детьми,

основанных  на  общих  интересах  к  действиям  с  игрушками,  предметами  и
взаимной симпатии. 

Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  любовь  к  родителям,
привязанность и доверие к воспитателю, 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться  игрушками,  объединяться  в  парной  игре,  вместе  рассматривать
картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции.  Понимание  и  различение  отдельных  ярко  выраженных

эмоциональных  состояний  людей  (радость,  веселье,  слезы,  гнев).  Учет  их  в
общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить,
ласково обратиться. 



Взаимоотношения.  Представление  о  действиях  и  поступках  взрослых  и
детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а
также  о  животных,  растениях.  Освоение  простых  способов  общения  и
взаимодействия:  обращаться  к  детям  по  именам,  договариваться  о  совместных
действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие  в  совместных  игровых  и  бытовых  действиях  с  воспитателем,
готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и
предложения педагога. 

Культура  поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их
выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей
равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг
к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья.  Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и
дети  любят  друг  друга,  заботятся  друг  о  друге).  Отвечать  на  вопросы о  своей
семье, о радостных семейных событиях. 

Данное  направление  деятельности  реализуются  через  использование
парциальных  программ  и  инновационных  технологий:  Шипицына  Л.М.,
Защиринская  О.В.,  Воронова  А.П,  Нилова  Т.А.  Азбука  общения:  Развитие
личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками, Алешина Н.В.
Ознакомление  дошкольников  с  окружающим и социальной действительностью,
О.Ф. Горбатенко, Стеркина Р.Б Основы безопасности детей дошкольного возраста
- в группах с 3 - х до 7 лет; 

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные,
подгрупповые, групповые

Индивидуальные,  подгрупповые,
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая
деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая беседа с элементами 
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая 
деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей
Двигательная 
активность в течение 
дня
Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения



Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на

Урале»):
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
игровому  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. 

Содержание оразовательной в части, формируемой участниками
образовательных отношений(образовательная программа «Мы живем на

Урале»

 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 семь и». 
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 
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 чело веку 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.

См. Приложение № 1 
«Перспективно-тематическое планирование по социальному миру в младшей группе»



Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Ребенок  приветлив  с  окружающими,  проявляет  интерес  к  словам  и
действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

 По  показу  и  побуждению  взрослых  эмоционально  откликается  на  ярко
выраженное состояние близких и сверстников. 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в
общение по поводу игрушек, игровых действий. 

Сохраняет  преобладающее  эмоционально-положительное  настроение,
быстро  преодолевает  негативные  состояния,  стремится  к  одобрению  своих
действий; 

Говорит  о  себе  в  первом  лице,  положительно  оценивает  себя,  проявляет
доверие к миру. 

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье. 
Ребенок  имеет  представление  о  безопасном  поведении,  как  вести  себя  в

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 
Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
Проявляет  осторожность  при  встрече  с  незнакомыми  животными,

ядовитыми растениями, грибами. 
Внимателен  к  соблюдению  правил  поведения  на  улице,  умеет

ориентироваться на сигналы светофора 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

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

Образовательная  область  представлена  содержанием  разделов  программы
«Детство»: «Ребёнок открывает мир природы», «Первые шаги в математику».

Задачи образовательной деятельности
Поддерживать  детское  любопытство  и  развивать  интерес  детей  к

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать,
экспериментировать с разнообразными материалами), 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств
и  отношений  объектов  окружающего  мира  (предметного,  природного,
социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать,
прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

Формировать  представления  о  сенсорных  эталонах:  цветах  спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование
их  в  самостоятельной  деятельности  (наблюдении,  игре-экспериментировании,
развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего  вида,  о  делах  и  добрых  поступках  людей,  о  семье  и  родственных
отношениях. 

Расширять  представления  детей  о  детском  саде  и  его  ближайшем
окружении. 

Содержание образовательной деятельности.
Развитие сенсорной культуры

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание,  обследование  осязательно-двигательным  способом  и  название
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).

Использование  (при  поддержке  взрослого)  простейших  способов
обследования  с  использованием  разных  анализаторов:  рассматривание,
поглаживание,  ощупывание  ладонью,  пальцами  по  контуру,  прокатывание,  ,



бросание  и  др.  Освоение  слов,  обозначающих  признаки  предметов  и
обследовательские действия. 

Сравнение  (с  помощью  взрослого)  двух  предметов  по  1-2  признакам,
выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и
по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Проявление  интереса  к  занятиям  детей  и  взрослых.  Различение  детей  и

взрослых в  жизни и  на  картинках  по возрасту  полу,  особенностям внешности,
одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых
и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия
взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда,
чем можно пользоваться. 

Освоение  представлений  ребенка  о  себе-  имени,  фамилии,  половой
принадлежности,  возрасте,  любимых  игрушках,  занятиях.  Освоение
представлений  о  составе  своей  семьи,  любимых  занятиях  близких.  Развитие
умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада 

Ребенок открывает мир природы
          Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце,
небо,  дождь  и  т.д.),  о  диких  и  домашних  животных,  особенностях  их  образа
жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 
Различение  растений ближайшего  природного  окружения по  единичным ярким
признакам  (цвет,  размер)  их  названия.  Умение  выделять  части  растения  (лист,
цветок). 
          Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага,
тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет
эмоции  и  чувства.  Комментирование  обнаруженных  признаков  живого  у
животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю,
прыгаю, ем кашу). 
          Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью
становится  холоднее,  часто  идут  дожди,  листья  желтеют  и  опадают;  исчезают
насекомые и т.д.). 
          Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Освоение  умения  пользоваться  предэталонами  («Как  кирпичик»,  «как

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически

действовать:  накладывать,  совмещать,  раскладывать с целью получения какого-
либо «образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое
же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и



размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в
небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение  умением  воспринимать  и  обобщать  группу  предметов  по
свойствам  (все  большие;  все  квадратные  и  большие),  уравнивать  группы
предметов  (столько  же),  увеличивать  и  уменьшать  группы  предметов  (3-5
предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к
сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
Данное  направления  деятельности  реализуются  через  использование

парциальных программ и технологий З.И. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика -
это интересно», Е. В. Колесниковой «Математические ступеньки», Петерсон Л.Г.,
Кочемасова Е.Е. Холина Н.П. программа дошкольной подготовки по математике
детей 3-6 лет, Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», Е.А. Мартынова,
И.М. Сучкова «Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2-7
лет», - в группах с 3-7 лет,  

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Наблюдения
Беседа
Чтение
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач
Экспериментирование.
Проблемная ситуация
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность.
Дежурство
Экскурсия
Коллективное обобщающее 
занятие

Совместные действия
Наблюдения
Беседа
Чтение
Рассматривание
Игра
Проектная деятельность
Просмотр  и  анализ  мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Ситуативный разговор с детьми
Педагогическая ситуация
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Создание
соответствующей
предметно-
развивающей
среды.
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная
игра.

Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений (парциальная программа 

«Мы живем на Урале»):
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. 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой
участниками образовательных отношений (Образовательная программа «Мы

живем на Урале»):
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.

См. Приложение № 3 
«Перспективно-тематическое развитие по природному миру»



См. Приложение № 2
 «Перспективно-тематическое планирование по математическому развитию»

См. Приложение № 11
«Перспективно-тематическое планирование. Прогулки».

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

 Любопытен,  задает  вопросы  «Что  такое,  кто  такой,  что  делает,  как
называется?». 
 Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 
цвет,  размер  предметов  и  объектов,  владеет  несколькими  действиями
обследования. 
 С  удовольствием  включается  в  деятельность  экспериментирования,
организованную взрослым, 
 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе
познания свойств и качеств предметов. 
 Задает  вопросы о  людях,  их  действиях.  Различает  людей по  полу,  возрасту
(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

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

Речевое развитие представлено разделом программы «Детство» - «Развиваем
речь детей», «Ребёнок в мире художественной литературы, искусства и музыки» 
(Ребёнок и книга).

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных
в роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях. 
 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
Содержание образовательной деятельности

Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи,

знакомых  литературных  героев  и  их  действия  на  картинках,  разговаривать  о
любимых игрушках;  элементарно договариваться со  сверстником о совместных
действиях  в  игровом общении;  с  помощью воспитателя  определять  и  называть
ярко  выраженные  эмоциональные  состояния  детей  (радуются,  смеются,
испугались,  плачут),  учитывать  их  при  общении:  пожалеть,  развеселить,
использовать ласковые слова; 

Освоение  и  использование  основных форм речевого  этикета  в  ситуациях
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность
(спасибо),  знакомство  (как  тебя  зовут,  меня  зовут…,  давай  играть);  различать
формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть
детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 



Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи.

Освоение умений диалогической речи:  отвечать  на вопросы и обращения
взрослого;  сообщать  о  своих  впечатлениях,  желаниях;  задавать  вопросы  в
условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и
т.п.) 

Освоение  умений  монологической  речи:  по  вопросам  воспитателя
составлять  рассказ по картинке из 3-4 предложений;  совместно с  воспитателем
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать
чтение  детских  книг  и  рассматривать  иллюстрации;  согласовывать
прилагательные  и  существительные  в  роде,  числе  и  падеже;  правильно
использовать  в  речи  названия  животных  и  их  детенышей  в  единственном  и
множественном  числе:  кошка-  котенок,  котята;  использовать  в  речи  простое
распространенное  предложение;  с  помощью  воспитателя  строить  сложные
предложения. 

Освоение  способа  словообразования  на  основе  имитации  звуков:  кошка
«мяу-мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. 
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения,

их  назначения,  частей  и  свойств,  действий  с  ними;  названий  действий
гигиенических процессов умывания, одевания,  купания, еды, ухода за внешним
видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать
игрушки,  поставить  стулья);  названий некоторых  качеств  и  свойств  предметов
(мягкость,  твердость,  гладкость  и  др.;  предметы  рвутся,бьются,
размокают);материалов  (глина,  песок,  бумага,  ткань);  объектов  и  явлений
природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые
дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель,
овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие
согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в
речи  воспитателя  звук  (песенка  для  укладывания  куклы  спать  -  а-а-а,  песенка
ветра - у-у-у, колокольчика - з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора - р-р-р, насоса - с-с-с). 

Развитие  правильного  речевого  дыхания,  слухового  внимания,
фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с  книжной культурой,  детской  литературой.  Воспитание
интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие
умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-
драматизациях,  повторять  за  взрослым  знакомые  строчки  и  рифмы  из  стихов,
песенок, игр с пальчиками.

Данное направление деятельности реализуются через использование 
парциальных программ и инновационных технологий: Е. В. Колесникова « 
Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет»; Ушакова О.С.
«Развитие речи детей 3-4лет».



Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Беседа после чтения
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная деятельность
Чтение
Беседа о прочитанном
Игра-драматизация
Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Решение проблемных ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Ситуация общения в процессе 
режимных моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на прогулке)
Словесная игра на прогулке
Наблюдение на прогулке
Труд
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
экскурсия
Интегративная деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов, потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций

Сюжетно-ролевая игра
Подвижная игра с 
текстом
Игровое общение
Все виды 
самостоятельной  
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками
Хороводная игра с 
пением
Игра-драматизация
Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка
Дидактическая игра

Задачи образовательной деятельности речевого в части, формируемой
участниками образовательных отношений (парциальная программа «Мы

живем на Урале»):
Младший дошкольный возраст  

 Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении
со взрослыми и сверстниками. 

 Обогащать  словарь  ребенка  в  связи  с  расширением  ориентировки  в
ближайшем  окружающем  пространстве  (ознакомление  с  предметами  быта,
объектами природы, явлениями общественной жизни). 

 Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову
(игры со звуками, рифмами). 

 Создавать  благоприятную  атмосферу  для  детского  словотворчества,
игровых  и  юмористических  вариаций  стихотворных  текстов,  в  частности,
произведений  поэтического  фольклора,  различных  импровизаций  на  основе
литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой
участниками образовательных отношений (парциальная программа 

«Мы живем на Урале»):
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.

См. Приложение № 4 
«Перспективно-тематическое планирование по развитию речи»

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает
обращенную  к  нему  речь,  отвечает  на  вопросы,  используя  простые
распространенные предложения; 
 Проявляет  речевую  активность  в  общении  со  сверстником;  здоровается  и
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; 
 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений; 
 Называет предметы и объекты ближайшего окружения; 
 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 
 Знает  содержание  прослушанных  произведений  по  иллюстрациям,
эмоционально откликается на него; 
 Совместно  со  взрослым  пересказывает  знакомые  сказки,  читает  короткие
стихи. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ»
Извлечение из ФГОС ДО

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

Художественно-эстетического развитие представлено разделом программы
«Детство»  «Ребенок  в  мире  художественной  литературы,  изобразительного
искусства и музыки» (изобразительное искусство и художественная деятельность
детей, ребёнок и музыка).

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Содержание образовательной деятельности 
Активизация  интереса  к  красивым игрушкам,  нарядным предметам быта,

одежде,  интересным  природным  явлениям  и  объектам;  побуждение  обращать
внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с  народным искусством:  глиняными
игрушками,  игрушками  из  соломы  и  дерева,  предметами  быта  и  одежды;
скульптурой  малых  форм;  с  детскими  книгами  (иллюстрации  художников  Ю.
Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными
образами.  Формирование  образа  человека  -  мастера  как  создателя  народных
игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие  умений  узнавать  в  изображении  знакомые  предметы,  объекты,
явления,  называть  их;  умений  их  внимательно  рассматривать;  эмоционально
откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость
цвета;  выделять  простые  элементы  росписи  народных  промыслов,  декора
игрушек;  передавать  собственное  отношение  к  образам  в  мимике,  жестах.
Поддержка  высказывания  детей  своих  предпочтений  в  выборе  книг,  игрушек.
Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи продуктивной деятельности: 
Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно. 

Развивать  умения  создавать  простые  изображения,  принимать  замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы
создания изображения, формы, элементарную композицию. 



Создавать  условия  для  освоения  детьми  свойств  и  возможностей
изобразительных  материалов  и  инструментов  и  развивать  мелкую  моторику  и
умения использовать инструменты. 

Побуждать  к  самостоятельному  выбору  способов  изображения  на  основе
освоенных технических приемов. 

Содержание продуктивной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание
простых  изображений  по  близкой  к  личному  опыту  тематике.  Постепенный
переход  детей  от  подражания  и  повторения  за  взрослым  к  самостоятельному
созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.
Знакомство  со  способами  изображения  простых  предметов,  проведения

разных  прямых линий,  в  разных  направлениях;  способами создания  предметов
разной  формы,  комбинации  разных  форм  и  линий.  Способы  создания
изображения:  на  основе  дуги,  изображение  игрушек  на  основе  округлый  и
вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и
некоторые  характерные  детали  предметов,  относительное  сходство  по  форме,
цвету;  выделять  главное  цветом,  расположением,  размером.  В  сюжетном
изображении:  создавать  изображение  на  всем  листе,  стремиться  отображать
линию  горизонта,  строить  простейшую  композицию.  В  декоративном
изображении:  умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на
ней  нарядный  узор  при  помощи  ритма  и  чередования  форм,  цветных  пятен;
передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки,
круги,  мазки,  чередование  элементов,  пятен;  украшать  дымковскими  узорами
силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения  подбирать  цвета  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,
черный),  соответствующие  изображаемому  предмету,  создавать  изображение  с
использованием 1, 2 и нескольких цветов. 
Продолжение  освоения  некоторых  изобразительных  материалов.  Умения
правильно  держать  карандаш,  кисть,  регулировать  силу  нажима,  аккуратно
набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует
салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие
правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В  аппликации:  знакомство  со  свойства  бумаги  и  последовательностью
аппликационной  работы.  Создание  изображения  знакомых  предметов,
декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на
бумаге  разной  формы  (квадрат,  круг),  предметной  основе.  Знакомство  с
возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное  и  аккуратное  использование  инструментов:  пользоваться  клеем,
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.

В  лепке:  знакомство  со  свойствами  глины,  пластилина,  соленого  теста,
влажного  песка,  снега.  Создание  простейших  форм  (шар,  круг,  цилиндр,
колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку,
печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.



В  конструировании:  формировать  умения  различать,  называть  и
использовать  в  постройке  простые  строительные  детали,  анализировать
постройку.  Использование  способов  расположения  кирпичиков  вертикально,
плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели,
горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из
них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках,  лепке,  аппликации,
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.

Данное  направление  деятельности  реализуются  через  использование
парциальных  программ  и  инновационных  технологий:  «  Ладушки».  Авт.
И.Каплунова,  И.Новоскольцева,  Лыкова  И.А.  Программа  художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Курочкина
Н.А. Детям о книжной графике, Курочкина Н.А.О портретной живописи - детям,
Ознакомление  дошкольников  со  скульптурой,  под  редакцией  Грибовской А.А.,
«Знакомим с  пейзажной живописью» авт.  -  сост.  Н.А.  Курочкина,  Гогоберидзе
А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. 

Формы образовательной деятельности

Непосредственно  образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Занятия (рисование, аппликация,  
худож. конструирование, лепка)
Изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства
Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, репродукций 
произведений живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дид. игра
Шумовой оркестр
Разучивание музыкальных игр и 
танцев
Совместное пение
Импровизация.
Совместное и индивидуальное 

Наблюдение
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из 
песка
Обсуждение 
(произведений искусства,
средств выразительности 
и др.)
Создание коллекций.
Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов
Музыкальная подвижная 
игра на прогулке
Концерт-импровизация 
на прогулке.

Украшение личных 
предметов
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность.
Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды



музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка, распевка
Двигательный пластический 
танцевальный этюд

Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на

Урале»):
Младший дошкольный возраст):

 Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе,
влияющем на его эмоциональное состояние. 

 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. 

 Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному,
музыкальному творчеству и декоративному искусству, 

 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; 

 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.). 

 Побуждать  ребенка  к  воплощению в свободных естественных движениях
характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

 Формировать  у  ребенка  потребность  в  чтении  книги  как  постоянному
элементу  жизни,  источнику  ярких  эмоций и  поводу  к  позитивно  окрашенному
общению со взрослым. 

 Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному
творчеству. 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой
участниками образовательных отношений (парциальная программа «Мы

живем на Урале»):
          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. 
          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.
          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. 

См. Приложение № 5 
«Перспективно-тематическое планирование по художественному творчеству»



Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (что нас радует)

 Охотно участвует  в  ситуациях  эстетической  направленности.  Есть  любимые
книги, изобразительные материалы; 
 Эмоционально  откликается  на  интересные  образы,  радуется  красивому
предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов,
игрушки, иллюстрации; 
 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство
с реальными предметами; 
 Принимает  участие  в  создании  совместных  композиций,  испытывает
совместные эмоциональные переживания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Извлечение из ФГОС ДО
«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация и гибкость;  способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной  и  мелкой  моторики обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем
ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие
прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;
становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)».

Образовательная область представлены содержанием раздела  
образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, В.И. 
Логиновой «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» (освоение 
основ гигиенической культуры, овладение основами двигательной культуры.)

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Задачи образовательной деятельности

 Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к
физическим упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества:  скоростно-силовые
качества,  быстроту  реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный
темп;  самостоятельно  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 



 Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться,
пользоваться  носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и  раздеваться  при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

 Развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность. 
Порядковые  упражнения.  Построения  и  перестроения:  свободное,

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну,
парами,  находя  свое  место  в  пространстве.  Повороты на месте  переступанием.
Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  двухчастные  упражнения
общеразвивающие  упражнения  с  одновременными  и  однонаправленными
движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и
без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение
выполнения  упражнений  по  сигналу;  Основные  движения.  Ходьба.  Разные
способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с
заданиями).  Ходьба,  не  опуская  головы,  не  шаркая  ногами,  согласовывая
движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных
направлениях,  за  ведущимпо  ориентирам;  с  заданиями:  ходьба  по  кругу,
«змейкой»,  с  остановками,  с  приседанием,  с  изменением темпа;  ходьба  между
линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не
опуская  головы.  Прыжки.  Прыжки  в  длину  с  места,  в  глубину  (спрыгивание),
одновременно  отталкиваясь  двумя  ногами  и  мягко  приземляясь  на  две  ноги;
подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и
между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля
мяча, кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя
руками в  даль,  в  горизонтальную и  вертикальную цели.  Лазание  по  лестнице-
стремянке  и  вертикальной  лестнице  приставным  шагом,  перелезание  и
пролезаниечерез  и  под  предметами,  не  касаясь  руками  пола.  Музыкально-
ритмические  упражнения.  Спортивные  упражнения:  катание  на  трехколесном
велосипеде;  ступающий  шаг  и  повороты  на  месте  на  лыжах;  скольжение  по
ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в
подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами 

Элементарные  умения  и  навыки  личной  гигиены  (умывание,  одевание,
купание,  навыки еды,  уборки помещения и др.),  содействующие поддержанию,
укреплению  и  сохранению  здоровья,  элементарные  знания  о  режиме  дня,  о
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-
гигиенических процедур. 

Данное  направление  деятельности  реализуется  через  использование
парциальных  программ  и  инновационных  технологий:   «Физкультура  для
малышей,  Г.И.Погодаева,  «  Физкультура  -  это  радость»  Л.Н.  Сивачева,
«Физкультурные  занятия  для  дошкольников»  Е.И.  Подольская,  «Физическая
культура - дошкольникам» Л.Д. Глазырина

Формы образовательной деятельности



Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые

Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
Игровая беседа с элементами 
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая 
деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая беседа с элементами 
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического
характера
Игра
Контрольно-диагностическая 
деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные 
досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей
Двигательная 
активность в 
течение дня
Игра
Утренняя 
гимнастика
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения

Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на

Урале»):
Младший дошкольный возраст (3-5 лет):
 Способствовать  освоению  ребенком  простейших  правил  народных
подвижных игр. 
 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. 
 Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми
при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 
 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. 
 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. 
 Поддержать  собственную  созидательную  активность  ребенка,  его
способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного,
разумного поведения в разных ситуациях. 
 Способствовать  самостоятельному  переносу  в  игру  правил
здоровьесберегающего поведения. 



Содержание образовательной деятельности в части, формируемой
участниками образовательных отношений:

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.

См. Приложение№6
 «Перспективно-тематическое планирование по физическому развитию»

См. Приложение №7 
«Перспективно-тематическое планирование  утренняя гимнастика»

См. Приложение №8 
«Перспективно-тематическое планирование  гимнастика после сна»

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Ребенок  с  желанием  двигается,  его  двигательный  опыт  достаточно
многообразен; 
 При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  координацию движений,  подвижность  в  суставах,
быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое; 
 Уверенно выполняет задания, действует, в общем, для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных построениях и в играх; 
 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 
играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 
 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату 
 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 
Восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем



2.2. Формы, способы, методы и средства.

Формы реализации образовательной программы.
 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации
программы  при  организации  двигательной,  познавательно-исследовательской,
коммуникативной, музыкально- художественной деятельности. 
 Чтение - основная  форма восприятия  художественной литературы,  а  также
эффективная  форма  развития  познавательно-исследовательской,
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы
разных образовательных областей.
 Мастерская  -  форма  организации  продуктивной  деятельности,  позволяет
также  развивать  двигательную  (мелкую  моторику),  коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. Экспериментирование
и  исследования:  практическое,  умственное  и  социальное.  Практическое
экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение
всего  многообразия  окружающего  мира  посредством  реальных  опытов  с
реальными предметами и  их  свойствами.  Проект - это  создание  воспитателем
таких  условий,  которые  позволяют  детям  самостоятельно  или  совместно  со
взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным,
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 
 Беседы,  загадки,  рассказывание,  разговор. Викторины  и  конкурсы  -
своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с  использованием
информационно-развлекательного  содержания,  в  которых  предполагается
посильное участие детей. Слушание музыки, исполнение и творчество. 
Методы реализации образовательной программы 
Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе
реализации образовательной программы используются следующие методы: 
 Методы  мотивации  и  стимулирования  развития  у  детей  первичных
представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 
 Методы  создания  условий,  или  организации  развития  у  детей  первичных
представлений и  приобретения детьми опыта поведения  и деятельности  (метод
приучения  к  положительным  формам  общественного  поведения,  упражнения,
образовательные ситуации); 
 Методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и
опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,
беседа,  чтение  художественной  литературы,  обсуждение,  рассматривание  и
обсуждение, наблюдение и др.); 
 Информационно-рецептивный  метод-предъявление  информации,  организация
действий  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдение,
рассматривание  картин,  демонстрация  кинои  диафильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 
 Репродуктивный метод-создание условий для воспроизведения представлений
и способов деятельности,  руководство  их выполнением (упражнения на  основе
образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или
предметно- схематическую модель); 



 Метод проблемного изложения -  постановка проблемы и раскрытие пути её
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
 Эвристический  метод  (частично-поисковый)  -  проблемная  задача  делится  на
части  –  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети  (применение
представлений в новых условиях) 
 Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций,
ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование). 
Средства  реализации  образовательной  программы -  это  совокупность
материальных  и  идеальных  объектов:  демонстрационные  и  раздаточные;
визуальные,  аудийные,  аудиовизуальные;  естественные  и  искусственные;
реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей:
 Двигательной (оборудование для ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,
занятий с мячом и др.);
 Игровой (игры, игрушки); 
 Коммуникативной (дидактический материал); 
 Чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал); 
 Познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно- символический материал) трудовой (оборудование и инвентарь для всех
видов труда); 
 Продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования);  музыкально-художественной  (детские  музыкальные
инструменты, дидактический материал и др.). 

Описание вариативных форм, методов и средств (обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений).

Формы  реализации  Программы  являются  внешними  выражениями
содержания дошкольного образования, способами его существования. Обновление
содержания дошкольного образования неизбежно влечет за собой и обновление
его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и
возникновение  новых  (проектная  деятельность,  ситуации,  мастерская,
коллекционирование,  викторины  и  конкурсы  и  др.)  форм.  Изменяются  в
соответствии с обновленным содержанием и старые, классические формы (беседа,
разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей
актуальности в образовательной деятельности. 

Все  формы носят  интегративный  характер,  т.е.  позволяют  решать  задачи
двух  и  более  образовательных  областей,  развития  двух  и  более  видов  детской
деятельности. Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она
является  основной  формой  реализации  Программы,  успешно  используется  при
организации двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,
музыкально-художественной деятельности. 

Подвижные  игры -  оптимальная  основа  для  физического,  личностного  и
интеллектуального  развития  ребенка.  Подвижные  игры  классифицируются  по
разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре (игры с
малой,  средней,  большой  подвижностью),  по  видам  движений  (игры  с  бегом,



прыжками,  метанием  и  т.д.),  по  содержанию  (подвижные  игры  с  правилами,
спортивные  игры).  К  подвижным  играм  с  правилами  относятся  сюжетные  и
несюжетные  игры,  в  которых  дети  упражняются  в  самых  разнообразных
движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увертывании и
т.д; к спортивным играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол
и др. 

Театрализованные  игры имеют  особое  значение  для  социализации
дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности
ребенка  связано  с  тем,  что  в  ней,  как  интегративном  виде  деятельности,
объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения,
музыкальное  сопровождение)  и  изобразительная  (изготовление  элементов
декораций,  костюмов,  афиш)  художественная  деятельность.  Участие  детей  в
театрализованных  играх  обеспечивает  реализацию  содержания  Программы  во
всех образовательных областях. Характерными особенностями театрализованной
игры  является  литературная  или  фольклорная  основа  содержания  и  наличие
зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы:
драматизации и режиссерские.

Чтение -  основная  форма  восприятия  художественной  литературы  как
особого  вида  детской  деятельности,  а  также  эффективная  форма  развития
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач
психолого-педагогической  работы  таких  образовательных  областей,  как
«социально-коммуникативное  развитие»,  «познавательное  развитие»,
«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

Экспериментирование  и  исследовательская  деятельность позволяют
ребенку  открывать  свойства  объектов,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  появления  и  изменения  свойств  объектов,  выявлять  скрытые  свойства,
определять  закономерности.  В  поисковой  активности  ребенка  можно  выделить
три  формы  экспериментирования  и  исследования:  практическое,  умственное  и
социальное. 

Проектная  деятельность -  это  создание  воспитателем  таких  условий,
которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать
новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем,
анализировать  его  и  преобразовывать.  Проектная  деятельность  дошкольников
может быть условно разделена  на  три вида:  познавательно-исследовательского,
игрового  и  творческого  характера.  По  продолжительности  проекты  бывают
краткосрочными  (от  1  недели  до  нескольких  месяцев)  и  долгосрочными  (от
полугода до нескольких лет). К формам совместной музыкально-художественной
деятельности  взрослого  и  детей  относится  слушание  музыки,  исполнение  и
творчество.

Исполнительская  деятельность  детей -  это  посильное  их  возможностям
пение, музыкально- ритмические движения, игра на музыкальных инструментах,
которые  должны  отличаться  выразительностью  и  одновременно  сохранять
естественность, детскую непосредственность. 

Средства реализации Программы.
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  специфики
их  образовательных  потребностей  и  интересов.  Особое  место  занимают  в  ней



средства  реализации  Программы  -  совокупность  материальных  и  идеальных
объектов.  С  точки  зрения  содержания  дошкольного  образования,  имеющего
деятельностную основу, целесообразно использовать средства,  направленные на
развитие деятельности детей:
 Двигательной (оборудование для ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,
занятий с мячом и др.); 
 Игровой (игры, игрушки); 
 Коммуникативной (дидактический материал); 
 Чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в
том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 Познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно- символический материал), трудовой (оборудование и инвентарь для всех
видов труда); 
 Продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный
и бросовый материал); 
 Музыкально-художественной  (детские  музыкальные  инструменты,
дидактический материал и др.). 

Программа  в  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  предполагает реализацию социального  заказа родителей, интересов
детей  и  направлений  деятельности  МКДОУ,  социальных  партнеров,  которые
направлены  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. 

Реализация  программы  поможет  внести  новые  смыслы  в  жизнь  и
деятельность  детей,  во взаимодействие детей и родителей вне детского сада,  в
формы  сотрудничества  педагогов  и  родителей,  например  такие,  как  беседы  о
семье,  составление  родословной;  организация  досуга  на  основе  традиций
народной  культуры;  поиск  и  изучение  предметов  народного  быта,
коллекционирование;  создание  элементов  народных  костюмов;  обогащение
образовательного пространства и др. Сотворчество детей и взрослых может быть
организовано  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,
улучшению  ближайшего  окружения  (придумывание  вариантов  дизайна  мест
ближайшего окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников;
создание сказок, рассказов и т.д.)

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого



вида  деятельности  требует  обучения  общим  и  специальным  умениям,
необходимым для ее осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является
ситуационный подход.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она
выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности
ребенка  младшего  дошкольного  возраста.  В  младшей  группе  детского  сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  В
сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой
для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность
представлена  в  образовательном  процессе  в  разнообразных  формах  -  это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и
пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.
Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-
драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных
с  развитием свободного  общения  детей  и  освоением всех  компонентов  устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке
непосредственно  организованной  образовательной  деятельности  она  занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый
детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя
широкое познание детьми объектов  живой и  неживой природы,  предметного и
социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с
семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),
безопасного поведения,  освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора  организуется как
процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной
литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,
способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена
разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)
деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со
знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности



художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений
искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает
интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных
занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  специально
оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок
времени, включает: 
 Наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку); 
 Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
 (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
 общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
 Трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными
растениями и пр.); 
 Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
 Индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательных областей; 
 Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
 Экспериментирование с объектами неживой природы; 



 Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
 Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 Свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер. 

Совместная игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе
жизненную  проблему,  близкую  детям  младшего  дошкольного  возраста,  в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могут  быть  реально-  практического  характера  (оказание  помощи  малышам,
старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или
сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях
условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  об
опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный
разговор,  связывает  содержание разговора с  личным опытом детей.  В реально-
практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого,
участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы
сажаем рассаду  для  цветов»,  «Мы украшаем детский сад  к  празднику»  и  пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению
возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,
оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало  мастерской  -  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,
предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным
материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ
своих  чувств,  мыслей,  взглядов  («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что
порадовало?»и  пр.).  Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия
на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -
форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,



предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя
и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  - система  заданий
преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,
составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи. 

Детский  досуг  - вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и
предпочтениями детей  (в  старшем дошкольном возрасте).  В  этом случае  досуг
организуется  как  кружок.  Например,  для занятий рукоделием,  художественным
трудом и пр. 

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе. Способы и направления поддержки детской. Детская инициатива
проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по  выбору  и
интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в
соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 
ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 

- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Задачи развития детей четвертого года жизни: 
Игра. 
Игра - самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания 
в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и 
заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые 
моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают 
интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 
активности и самостоятельности. 



Задачи по развитию игровой деятельности 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 
Содержание образовательной деятельности. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр

на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от
посещениямагазина,  поликлиники,  событий  прочитанных  книг,  мультфильмов,
картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама -
дочка, врач - пациент, парикмахер - клиент, капитан - матрос и др.), включение в
сюжет  нескольких  взаимосвязанных  действий.  Освоение  умений  принимать
игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую
роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре «Как зовут твою дочку?
Что ты ей сварила?». Участие в элементарном планировании игровых действий в
совместной с воспитателем игре «Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда
вы пойдете?». Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей,
атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл
полицейского. 

По  побуждению  воспитателя  использование  развертывания  игры  в
определенном  игровом  уголке  (парикмахерская,  кабинет  врача).  Проявление
инициативы  в  дополнении  игровой  обстановки,  использовании  предметов-
заместителей,  деталей  костюмов.  Освоение  способов  игрового  общения  со
сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных
действиях  («Давай  катать  машинки»,  «Давай  кидать  мяч»),  о  ролях  («Я  буду
лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать
в  игровое  общение  со  сверстниками  -  в  парное,  в  малой  группе;  во  втором
полугодии  -  самостоятельно  договариваться  со  сверстниками  о  выполнении
знакомых  игровых  действий  в  общем  игровом  сюжете.  Участие  в  создании
построек  из  разных  деталей  (игровые  модули,  крупный  строитель,  коробки,
стульчики):  автобусы,  поезда.  Поддержка  желания  использовать  простейшие
постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла
смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры.  
Участие  в  режиссерских  играх  по  сюжетам  сказок,  стихотворений,

мультипликационных  фильмов,  несложных иллюстраций  и  картинок.  Освоение
способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых
заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла
спать  в  Мишуткину  кроватку»  и  пр.),  использование  способов  передвижения
игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки
идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.),
освоение способов их озвучивания - ролевой речи и комментария «Мишка идет,
топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал». Проявление желания отвечать на
вопросы  воспитателя  о  происходящем  в  игре,  о  том,  что  произойдет  дальше,
активно  реагировать  на  появление  нового  игрового  персонажа,  на  проблемные



ситуации «Шла Машенька  по лесу  и  заблудилась.  Кто  помог  ей  найти дорогу
домой?».

Игровые импровизации. 
Участие  в  играх-имитациях,  освоение  характерных  движений  и

звукоподражаний на  основе примера воспитателя:  наседка  и  цыплята,  кошка и
котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий
(«Мы  —  мышки,  бегаем  тихо-тихо  и  пищим,  мы  ищем  сыр  и  сухарики»).
Самостоятельное  воспроизведение  игровых  действий,  соответствующих  тексту
стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать
как  лошадки,  летать  как  бабочки.  Создание  игровых  образов  в  соответствии  с
разным  настроением  музыки,  ее  темпом:  изображать  неуклюжих  медведей,
веселых  зайчиков,  птиц,  цветы,  раскрывающиеся  под  лучами  солнца  и
засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях,
поддержка  проявлений  воображения  и  творчества:  кружатся  снежинки,  летят
большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке
воспитателя  создание  игрового  образа  и  отражение  его  в  движениях  в  разном
темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге;
бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно
лететь — на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых
воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов для
ряженья.  Проявление  желания  импровизировать  с  персонажами  пальчикового
театра  (на  пальцы  надеваются  головки  зверюшек  или  кукол),  с  куклами-
варежками  (на  варежку  нашиваются  аппликации  мордочек  зверей);  передавать
игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим
ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Игры  с  песком  и  снегом.  «Лепим  колобки»,  «Делаем  фигурки»  (дети

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый
снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой
струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без
наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая
разные  узоры).  «Цветной  снег»  (дети  поливают  уплотненный  снег,  тонкой
струйкой  окрашенной  воды,  рисуя  узоры).  «Разные  ножки  бегут  по  дорожке»
(дети  экспериментируют,  отпечатывая  следы  разной  обуви  на  снегу,  оставляя
отпечатки  следов  игрушек  с  колесами  или  полозьями,  изображают  трактор,
протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые
кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы —
лодочки,  щепочки,  кораблики;  наблюдают  за  ними,  делают  «волны»,  «ветер»,
отправляют  в  плавание  мелкие  игрушки).  «Нырки»  (дети  топят  в  тазу  или  в
ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга,
разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети
соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в
воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из
одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из
резиновых  игрушек  и  наблюдают  за  пузырьками  воздуха,  булькают  разными



бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях
получается больше «бульбочек»). 

Игры  с  бумагой.  «Снежки»  (дети  комкают  бумагу,  делают  «снежки»  и
бросаются  ими);  «Блестящие  комочки»  (дети  комкают  тонкую  фольгу,  делают
разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами
кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого
листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене
четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями:
с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические  игры.  Игры  с  готовым  содержанием  и  правилами
Совместное  с  воспитателем  участие  в  играх  с  предметами,  дидактическими
игрушками, с картинками.

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их
изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков:
его  назначение,  части,  материал;  различать  «правильные»  и  «неправильные»
предметы  (ведерко  с  донышком  и  без  донышка,  варежка  с  пальчиком  и  без
пальчика).  При  помощи  воспитателя  принимать  игровую  задачу,  выполнять
действия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу,
действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные
схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок
«Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой деятельности: 
 Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок отражает в играх разные сюжеты 
 Активно  осваивает  способы  ролевого  поведения:  называет  свою  роль  и
обращается к сверстнику по имени игрового персонажа 
 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 
 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет 
 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос
воспитателя. 
 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с
ней. 
 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 
 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 
 В совместной игре с воспитателем инициативен. 
 Проявляет  неустойчивость  в  игровом общении:  дружеское  отношение  часто
сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 
 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро
прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не
развив сюжет. 
 В  дидактических  играх  часто  не  принимает  игровую  задачу  и  просто
манипулирует с игровым материалом. 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,
конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами
является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний  отрезок  времени  и  во  второй  половине  дня.  Все  виды  деятельности
ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме  самостоятельной
инициативной деятельности: 

-  самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  театрализованные
игры; 

- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
-  самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по

выбору 
детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;

постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую
инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
-  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. В младшем
дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  потребность  в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные
вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность
каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию
свойств  и  качеств  предметов.  Следует  проявлять  внимание  к  вопросам  детей,
побуждать  и  поощрять  их  познавательную  активность,  создавая  ситуации
самостоятельного  поиска  решения  возникающих  проблем.  Воспитатель



показывает  детям  пример  доброго  отношения  к  окружающим:  как  утешить
обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он  помогает  малышам  увидеть  в
мимике  и  жестах  проявление  яркого  эмоционального  состояния  людей.  Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам,  способствует  становлению  положительной  самооценки,  которой
ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Опыт  активной  разнообразной  деятельности  составляет  важнейшее  условие  их
развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях,  в  действиях по обследованию свойств и  качеств  предметов и их
использованию, в рисовании, лепке,  речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).

2.5. Современные образовательные технологии воспитания и обучения 
детей младшего возраста.

1.  Технологии  развивающего  обучения предполагает  взаимодействие
педагога  и  воспитанников  на  основе  коллективно-распределительной
деятельности,  поиске различных способов решения учебных задач посредством
организации  учебного  диалога  в  исследовательской  и  поисковой  деятельности
воспитанников,  включает стимулирование рефлексивных способностей ребенка,
обучение навыкам самоконтроля и самооценки. 

 2.  Технологии  проблемного  обучения.  Схема  проблемного  обучения,
представляется  как  последовательность  процедур,  включающих:  постановку
педагогом  учебно-проблемной  задачи,  создание  для  учащихся  проблемной
ситуации;  осознание,  принятие и  разрешение  возникшей проблемы,  в  процессе
которого они овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний;
применение данных способов для решения конкретных систем задач. 

Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность,
приучает  к  самостоятельности  в  процессе  познания.  Каждое  новое  знание
приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, возбуждает
вопросу,  догадки.  Как  организовать  познавательную деятельность  детей,  чтобы
развивать психические процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение,
мышление, а также развитие речи). В каждом конкретном случае вы сами решаете,
в какой форме проводить работу с детьми: группой или индивидуально. 

Тем не менее, чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически
мыслить,  предпочтение  следует  отдавать  групповым  формам  работы.  Ребенку
легче проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к
взрослому.  Сомнение,  догадка,  предположение  возникает  у  него  при
сопоставлении  своей  точки  зрения  с  мнением  другого  человека.  Общение  и
совместная деятельность со взрослыми развивают у ребенка умение ставить цель,
действовать,  подражая  ему.  А  в  совместной  деятельности  со  сверстниками
ребенок  начинает  использовать  формы  поведения  взрослых:  контролировать,
оценивать, не соглашаться, спорить. 

Так  зарождается  необходимость  координировать  свои  действия  с
действиями  партнеров,  принимать  их  точку  зрения.  Поэтому  познавательная
деятельность  организовывается  в  форме  диалога  ребенка  с  воспитателем  и



другими  детьми  в  группе.  Показатели  такого  диалога  -  простота  общения,
демократичность отношений. 

Основа  проблемного  обучения  -  вопросы и  задания,  которые предлагают
детям.  Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к
установлению сходства и различия. И это вполне закономерно: все в мире человек
узнает  через  сравнение.  Благодаря  сравнению  ребенок  лучше  познает
окружающую природу, выделяет в предмете новые качества,  свойства, что дает
возможность  по-новому  взглянуть  на  то,  что  казалось  обычным,  хорошо
знакомым. 

Вопросы для сравнения ставятся так, чтобы дети последовательно выделяли
сначала признаки различия, потом - сходства. Среди проблемных вопросов особое
место  занимают  те,  которые  побуждают  вскрыть  противоречие  между
сложившимся опытом и вновь получаемыми знаниями. Для этого дети должны
пересмотреть  свои  прежние  представления,  перестроить  их  на  новый  лад.
Активизируют  мышление  детей  вопросы,  которые  побуждают  искать  ответ  в
воображаемом плане. Так, на летней прогулке воспитатель предлагает подумать,
как изменились бы игры детей,  если бы стоял морозный зимний день? Можно
иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно воспитывать у
детей интерес к чужому мнению. И не забудьте о шутке: она активизирует мысль,
озадачивает  детей.  Неожиданные  занимательные  приемы  пробуждают  их  к
размышлению.  Особенно,  такие  приемы  нужны  детям  с  недостаточной
работоспособностью  (неусидчивые):  они  мобилизуют  их  внимание  и  волевые
усилия.  

3.Игровые технологии.
Игровые  технологии  могут  быть  направлены  и  на  развитие  внимания.  В

младшем  дошкольном  возрасте  происходит  постепенный  переход  от
непроизвольного  внимания  к  произвольному.  Произвольное  внимание
предполагает  умение  сосредоточиться  на  задании,  даже  если  оно  не  очень
интересно, но этому необходимо учить детей, снова используя игровые приемы. К
примеру, игровая ситуация на внимание: "Найди такой же” - воспитатель может
предложить  малышу  выбрать  из  4-6  шариков,  кубиков,  фигурок  (по  цвету,
величине),  игрушек  "такой  же”,  как  у  него.  Или  игра  "Найди  ошибку”,  где
взрослый специально допускает ошибку в своих действиях (к примеру, рисует на
заснеженном дереве листья), а ребенок должен ее заметить. Игровые технологии
помогают  в  развитии  памяти,  которая  так  же,  как  и  внимание  постепенно
становится произвольной. В этом детям помогут игры типа "Магазин”, "Запомни
узор” и "Нарисуй, как было” и другие. 

Игровые  технологии способствуют  развитию мышления  ребенка.  Как  мы
знаем, развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя основными
формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным и логическим. 

Наглядно-действенное  -  это  мышление  в  действии.  Оно  развивается  в
процессе  использования  игровых  приемов  и  методов  обучения  в  ходе
осуществления действий, игр с предметами и игрушками. Образное мышление -
когда ребенок научился сравнивать, выделять самое существенное в предметах и
может осуществлять свои действия, ориентируясь не на ситуацию, а на образные
представления.  На  развитие  образного  и  логического  мышления  направлены
многие дидактические игры. 



Комплексное  использование  игровых  технологий  разной  целевой
направленности  помогает  подготовить  ребенка  к  школе.  С  точки  зрения
формирования  мотивационной  и  эмоционально-волевой  готовности  к  школе,
каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с другими детьми
является для ребенка "школой сотрудничества”, в которой он учится и радоваться
успеху  сверстника,  и  спокойно  переносить  свои  неудачи;  регулировать  свое
поведение  в  соответствии  с  социальными  требованиями,  одинаково  успешно
организовывать подгрупповые и групповые формы сотрудничества. 

Театрально-игровая  деятельность  обогащает  детей  в  целом  новыми
впечатлениями,  знаниями,  умениями,  развивает  интерес  к  литературе,  театру,
формирует  диалогическую,  эмоционально-насыщенную  речь,  активизирует
словарь, способствует нравственно- эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

4. Информационно-коммуникативные технологии в детском саду 
Средства ИКТ : ноутбук, СД проигрыватель, принтер.

 Подбор  иллюстративного  материала  к  занятиям  и  для  оформления  стендов,
группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 
 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий. 
 Обмен опытом, наработками других педагогов.
 Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты  и  анализы  каждый  раз,  а  достаточно  набрать  один  раз  схему  и  в
дальнейшем только вносить необходимые изменения. 
 Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в
процессе проведения родительских собраний. Особенности организации обучения
детей  младшего  дошкольного  возраста  с  использованием  компьютерных
технологий. В условиях детского сада.
 Возможно,  необходимо  и  целесообразно  использование  ИКТ  в  различных
видах образовательной деятельности. 

Занятия  в  детском  саду  имеют  свою  специфику,  они  должны  быть
эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала,
с  использованием  звуковых  и  видеозаписей.  Все  это  может  обеспечить  нам
компьютерная  техника  с  её  мультимедийными  возможностями.  При  этом
компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. Применение
компьютерной  техники  позволяет  сделать  занятие  привлекательным  и  по-
настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой
на наглядность. 

5. Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающий педагогический процесс в группе - в широком смысле

слова - процесс воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста в
режиме  здоровьесбережения  и  здоровьеобогащения;  процесс,  направленный  на
обеспечение  физического,  психического  и  социального  благополучия  ребенка.
Здоровьесбережение  и  здоровьеобогащение  -  важнейшие  условия  организации
педагогического процесса в группе. В более узком смысле слова - это специально
организованное,  развивающееся  во  времени  и  в  рамках  определенное
образовательной  системы  взаимодействие  детей  и  педагогов,  направленное  на
достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования,



воспитания и обучения. Важнейшей характеристикой педагогической технологии
является ее воспроизводимость. 

Цель  здоровьесберегающих  технологий  в  дошкольном  образовании
применительно к ребенку:

 Обеспечение  высокого  уровня  реального  здоровья  воспитанника   и
воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения
ребенка к здоровью и жизни человека,  знаний о здоровье  и  умений оберегать,
поддерживать и охранять его.

 Валеологической  компетентности,  позволяющей  дошкольнику
самостоятельно  и  эффективно  решать  задачи  здорового  образа  жизни  и
безопасного  поведения,  задачи,  связанные  с  оказанием  элементарной
медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Виды здоровьесберегающих технологий:
Медико-профuлактические  технологии,  обеспечивающие  сохранение  и

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в
соответствии  с  медицинскими  требованиями  и  нормами,  с  использованием
медицинских средств. 

К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга здоровья
дошкольников  и  разработка  рекомендаций  по  оптимизации  детского  здоровья;
организация  и  контроль  питания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,
физического  развития  дошкольников,  закаливания;  организация
профилактических мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в
обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды в
группе. 

Физкультурно-оздоровительные  технологии   –  технологии,  направленные
на  физическое  развитие  и  укрепление  здоровья  ребенка:  развитие  физических
качеств,  двигательной  активности  и  становление  физической  культуры
дошкольников,  закаливание,  дыхательная  гимнастика,  массаж,  профилактика
плоскостопия и формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры
на тренажерах,  воспитание привычки к повседневной физической активности и
заботе о здоровье и др. реализация этих технологий, как правило, осуществляется
воспитателями  ДОУ  в  условиях  специально  организованных  форм
оздоровительной работы. 

Этапы работы
1.  Анализ  исходного  состояния  здоровья,  физического  развития  и

физической  подготовленности  дошкольников,  их  валеологических  умений  и
навыков, а также здоровьесберегающей среды группы и  ДОУ. 

2.  Организация  здоровьесберегающего  образовательного  пространства  в
группе. Использование в режиме дня: отдельных форм работы по сохранению и
укреплению здоровья для разных категорий детей;  различных оздоровительных
режимов  (на  время  каникул;  в  летний  период);  комплекса  закаливающих
мероприятий  (воздушное  закаливание,  хождение  по  "дорожкам  здоровья”,
профилактика плоскостопия; хождение босиком, "топтание” в тазах, полоскание
горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе); физкультурных
занятий всех типов;  оптимального двигательного режима.  Кроме традиционной
двигательной деятельности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
проведение  подвижных  игр,  прогулки,  музыкально-ритмические  занятия)  мы



включаем в воспитательно- образовательный процесс технологии оздоровления и
профилактики: 
 Пятиминутки здоровья; 
 Двигательные переменки между занятиями; 
 В проведение дней здоровья; 
 Физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице; 
 Занятия ЛФК; 

3.  Взаимодействие педагогов с  семьей по вопросам охраны и укрепления
здоровья детей. На информационных стендах для родителей группы, освещаются
вопросы  оздоровления  без  лекарств.  Родителям  предлагаются  комплексы
упражнений  для  профилактики  нарушений  опорно-двигательного  аппарата,
органов  зрения,  для  развития  общей  и  мелкой  моторики,  пальчиковые  игры.
Родители  привлекаются  к  участию  в  физкультурно-массовых  мероприятиях
дошкольного учреждения. 

4.  Конечные  результаты:  формирование  нормативно-правовой  базы  по
вопросам оздоровления дошкольников; внедрение научно-методических подходов
к  организации  работы  по  сохранению  здоровья  детей,  к  созданию
здоровьесберегающего  образовательного  пространства  в  группе  и  семье;
формирование  у  дошкольников  основ  валеологического  сознания,  потребности
заботиться  о  своем  здоровье;  обеспечение  программного  уровня  развития
движений  и  двигательных  способностей  детей;  улучшение  соматических
показателей здоровья дошкольников. 

6. Технология проектной деятельности.
 Виды проектов : 

 Творческие.  После  воплощения  проекта  в  жизнь  проводится  оформление
результата в виде детского праздника. 
 Исследовательские Дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в
виде газет, книг, альбомов, выставок. 
 Игровые это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят в образ
персонажей сказки, по- своему решая поставленные проблемы и задачи. 
  Информационные Дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь
на собственные социальные интересы (оформление группы, отдельных уголков и
пр.). 

Основной  целью  проектного  метода  в  д/у  является  развитие  свободной
творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей. 

7.Технология исследовательской деятельности в детском саду.
Младший дошкольный возраст уникален, именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 
Методы  и  приемы  организации  экспериментально  –  исследовательской

деятельности: 
 Эвристические беседы 
 Постановка и решение вопросов проблемного характера 
 Наблюдения 
 Моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе)
 Опыты  



 Фиксация  результатов:  наблюдений,  опытов,  экспериментов,  трудовой
деятельности 
 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы 
 Подражание голосам и звукам природы 
 Использование художественного слова
 Дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации 
 Трудовые поручения, действия

2.6. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений
развития детей

В программе не предусмотрена такая работа. 
Содержание  коррекционной  работы  и/или  инклюзивного  образования

включается в программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными
возможностями  здоровья.  Данный  раздел  должен  показать  специфику
использования специальных образовательных программ и методов, специальных
методических  пособий  и  дидактических  материалов,  проведение  групповых  и
индивидуальных коррекционных занятий,  и  осуществления  квалифицированной
коррекции  нарушений  их  развития.  В  случае  организации  инклюзивного
образования  по  основаниям,  не  связанным  с  ограниченными  возможностями
здоровья детей, выделение данного раздела не является обязательным.

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является

совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение
родителей в  образовательный процесс  дошкольного учреждения.  При этом сам
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при
взаимодействии  с  семьей,  как  поддерживать  с  родителями  деловые  и  личные
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

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

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

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



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

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

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

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

Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-
личностном  развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную
отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

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

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

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома,  познакомить  их  со  способами  развития  воображения,  творческих
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 
В  ходе  организации  педагогического  мониторинга  воспитателю  младшей

группы  важно  изучить  своеобразие  семей,  особенности  семейного  воспитания,
педагогические  проблемы,  которые  возникают  в  разных  семьях.  Для  этого
воспитатель  использует  методы  первичной  диагностики:  анкетирование
родителей, наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний
отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и
вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие
показатели: 
 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым.  
 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком.
 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении.
 Особенности воспитательной тактики родителя.
 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. 
 Возникающие трудности общения.
 Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности
воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем
наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.

Педагогическая поддержка. 



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

Педагогическое образование родителей. 
Педагогическое  образование  родителей  младших  дошкольников

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 
Выбирая  направления  педагогического  образования,  воспитатель

ориентируется  на  потребности  родителей  группы.  Анализируя  результаты
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы
для педагогического образования родителей группы. 

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

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

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

См. Приложение №9 
«Перспективный план работы с родителями  во второй младшей группе»

3. Организационный раздел.
3.1. Описание материально-технического обеспечения.

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития
детей  в  разных  образовательных  областях.  Предметно-пространственная
развивающая среда для детей от 3 до 4 лет в группе обеспечивает  реализацию
ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое  обеспечение  предметной  среды  в  группе  детей
младшего возраста включает: 
 Игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр:
наборы  образных  (объемных  и  плоскостных)  игрушек  небольшого  размера
(человечки,  солдатики,  герои  мультфильмов  и  книг,  игровое  оборудование
(мебель, посуда)); 
 Литературный  центр  (книги,  детские  журналы,  иллюстрации  и  т.д.);  центр
речевого  творчества  (игры,  оборудование  для  развития  речи  и  подготовки  к
обучению грамоте); 
 Центр театра (различные вида театра и ); 
 Центр  экспериментирования  (предметы  и  оборудование  для  проведения
экспериментирования и элементарных опытов); 



 Центр  природы  (растения,  предметы  для  ухода  за  растениями,  календарь
погоды,  наблюдений,  картинки с  изображениями природы в разные временные
периоды); 
 Центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных
игр); 
 Центр математики (игры и игрушки математической направленности);
 Центр  изобразительного  искусства  (предметы,  оборудование,  материалы для
развития изобразительного творчества дошкольников); 
 Центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 
атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.);



3.2. Характеристика жизнедеятельности детей в младшей группе, включая распорядок и режим дня.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного
процесса)

Время Вид деятельности Организационные
формы

Направление развития Время %

Возрастная категория детей: 3 – 4 года,  младшая группа
7.30 -8.10 Прием детей (проблемно – игровые ситуации, 

ситуации помощи, игры – забавы, режиссёрские 
игры, самостоятельная двигательная деятельность)

Самостоятельная, Взаимодействие с родителями, ОД в
РМ

40 мин 9, 6%

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика ОД в РМ Физическое, художественно - 
эстетическое

10 мин 2%

8.20 – 8.30 Виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая) ОД в РМ Физическое, художественно - 
эстетическое

10 мин 2%

8.30– 8.45 Подготовка к завтраку  (гигиенические процедуры), 
завтрак

ОД в РМ Социально-личностное 15 мин 3 %

8.45 – 8.55 Двигательная активность Самостоятельная Физическое 10 мин 2 %
8.55 - 9.00 Подготовка к занятиям ОД в РМ 5 мин 1  %
9.00 – 9.15 Занятие ОД Социально – личностное, 

художественно – эстетическое, 
познавательно – речевое, 
физическое

15 мин 3 %

9.15 – 9.25 Двигательная активность Самостоятельная Физическое 10 мин 2 %
9.25 – 9.40 Занятие II

Специфика: художественно – продуктивная 
деятельность в ИЗО – уголке, слушание 
музыкальных произведений, дидактические игры 
художественно – эстетической направленности, 
театрализованная деятельность

ОД в РМ художественно-эстетическое 15 мин 3 %

9.40 – 10.00 II завтрак
Подготовка к прогулке, выход на прогулку

ОД в РМ, 
самостоятельная

Социально-личностное 20 мин 4%

10.00 – 11.30 Дневная прогулка ОД в РМ, 
самостоятельная

110 мин 22%

10.00– 10.50 Познавательно-исследовательская деятельность ОД в РМ Познавательно-речевое 15 мин 3 %

Трудовая деятельность ОД в РМ Социально-личностное 15 мин 3 %



Подвижные игры (в т.ч. народные) ОД в РМ Физическое, специфика региона 20 мин 4 %
10.50 – 11.20 Игры по интересам, игры – эскпериментирование, 

ОБЖ, беседы, игровые моменты, объединяющие 
детей, индивидуальная работа педагога с детьми

ОД в РМ, 
Самостоятельная

30 мин 6%

11.20  - 11.30 Хороводные игры, игры малой подвижности  ОД в РМ Специфика региона 10 мин. 2 %
11.30– 11.50 Возвращение с прогулки ОД в РМ Социально-личностное 10 мин 2  %
11.50-12.00 Гигиенические процедуры ОД в РМ Физическое 10 мин 2%
12.00 – 12.30 Обед ОД в РМ Социально - личностное 30 мин 6%
12. 30 – 15.00 Дневной сон 150 мин 30%
15.00 – 15.35 Подъем. Виды гимнастик (ленивая, по 

профилактике плоскостопия, закаливание)
ОД в РМ Физическое 35 мин 7%

15.35 – 15.55 Подготовка к полднику (гигиенические процедуры),
полдник

ОД в РМ Социально-личностное 20 мин 4 %

15.55 – 16.20 Подготовка к прогулке, выход на прогулку ОД в РМ Социально-личностное 20 мин 4  %
16.20 – 17.30 Прогулка 100 мин 20%
16.20 – 16.32  - наблюдение с художественно – эстетической 

целью
ОД в РМ Художественно - эстетическое 12 мин 2, 4

%
16.32 – 16.52  - приобщение к двигательной культуре ОД в РМ, 

самостоятельная
физическое 20 мин. 4 %

16.52 – 17.10  - познавательно – исследовательская деятельность ОД в РМ Познавательно - речевое 18 мин. 3, 6 %
17.10. – 17.30  - игры по желанию детей Самостоятельная,

взаимодействие с 
родителями

Социально - личностное 20 мин. 10  %

Итого: 468  
мин

100%

1 часть: - 60%    (416  мин./ 6ч. 56 мин./   
2 часть: 40 %   (82  мин./ 1ч.22 мин./  
ОД (Образовательная деятельность) – 15 мин. / 0,25ч (3 %)
ОД в РМ (Образовательная деятельность в режимных моментах)  – 140 мин. / 2ч.20 мин. (27 %)
СД (Самостоятельная деятельность) – 180 мин. / 3ч.10 мин (36 %)
Взаимодействие с родителями – 50 мин. 



Совместная образовательная деятельность воспитателя и  детей
в режимных моментах

Формы  образовательной  деятельности  в
режимных моментах

Количество  форм
образовательной  деятельности
и культурных практик в неделю

Общение
Ситуации  общения  воспитателя  с  детьми  и
накопления  положительного  социально-
эмоционального опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами

и другие виды игр
Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая,
режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-
конструктивные игры)

3 раза в неделю

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-
ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный  игровой  и  интеллектуальный  тренинг
(«Школа мышления»).

1 раз 2 недели

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе,
экологической направленности

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей

художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю
Творческая мастерская
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание



Режим дня младшей группы (3-4 года)
Холодный период года

Мероприятия Время проведения

В дошкольном учреждении

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45

Самостоятельная  деятельность,  игры,  общественно  полезный
труд

08.45-09.00

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15
09.25-09.40

Второй завтрак 09.40- 09.55

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-11.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-12.00

Обед 12.00-12.30

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.55

Игры, самостоятельная деятельность 15.55-16.15

Прогулка,  игры,  самостоятельная  деятельность  детей,  уход
детей домой

16.15-17.30

Теплый период года

В дошкольном учреждении

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.30-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35

Прогулка. Игры, наблюдения,  самостоятельная деятельность,
воздушные и солнечные процедуры.

09.35-10.35

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45

Прогулка. Игры, наблюдения,  самостоятельная деятельность,
воздушные и солнечные процедуры.

10.45- 11.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15

Прогулка,  самостоятельная  деятельность  детей,  уход  детей
домой

16.15-17.30



Система физкультурно-оздоровительной работы в младшей группе
№ 
п/п

Мероприятия Периодичность Ответственный

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели группы,

музыкальный
руководитель2. Физическая  культура 2 раза в неделю Воспитатели группы

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели группы

4. Гимнастика после дневного 
сна

Ежедневно Воспитатели группы

5. Спортивные упражнения 2 раза в неделю Воспитатели группы

7.  Физкультурные досуги 1 раз в квартал Воспитатели группы

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Витаминотерапия постоянно Медсестра, кладовщик

2 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние  фильтры, работа с 
родителями)

В неблагоприятные периоды
(осень-весна), возникновения

инфекции)

Медсестра, воспитатели
групп

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Музыкотерапия Использование музыкального 

сопровождения на занятиях 
изобразительной дея-
тельности, физкультуре и 
перед сном

Музыкальный руководи-
тель, медсестра, вос-

питатель группы

2. Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок)

Неблагоприятные периоды, 
эпидемии, инфекционные 
заболевания

медсестра, воспитатели
группы

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ

1. Контрастные воздушные 
ванны

После дневного сна Воспитатели

2. Ходьба босиком После сна Воспитатели

3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели

4. Мытье рук, лица, шеи про-
хладной водой

В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели

5. Топтание в тазу Перед сном Воспитатели

6. Полоскание горла Перед сном Воспитатели

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ

1. Соки натуральные или 
фрукты

Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели,
воспитатели



3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Задача -  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 
творчества, стремления к новым задачам и перспективам.

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 
приемы из разных образовательных областей.

См. Приложение №10
 «Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников,

мероприятий».



3.4.Методическое обеспечение образовательного процесса.

Образовательны
е области

Программы Методики
и технологии

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО  «Издательство
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.

Образовательная
область
«Социально-
коммуникативное
развитие»

Л.Л.  Маслова  «Я  и
мир»  -  Детство-
Пресс.-2010г.

Педагогическое  сопровождение  сюжетных  игр
детей.  О.В.Солнцева//  Дошкольник  3-5  лет  в
детском  саду.  Как  работать  по  программе
«Детство» - СПб.: «ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2014
Дошкольник  входит  в  мир  социальных
отношений.  Т.И.Бабаева//  Дошкольник 2-5 лет в
детском  саду.  Как  работать  по  программе
«Детство» - СПб.: «ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2011
Театрализованные  игры  детей  среднего
дошкольного  возраста.  О.В.Акулова//
Дошкольник 2-5 лет в детском саду. Как работать
по программе «Детство» - СПб.:  «ДЕТСТСТВО-
ПРЕСС», 2011
 Взаимодействие  педагогов  и  родителей  в
социально-личностном  развитии  детей.
Т.А.Березина//  Дошкольник  3-5  лет  в  детском
саду.  Как  работать  по  программе  «Детство»  -
СПб.: «ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2011
 Старший дошкольник входит в мир социальных
отношений.  Т.И.Бабаева//  Дошкольник 3-7 лет в
детском  саду.  Как  работать  по  программе
«Детство» - СПб.: «ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2010
 Развитие  сотрудничества  дошкольников  со
сверстниками  на  занятиях  и  в  самостоятельной
деятельности. Л.С.Римашевская// Дошкольник 3-7
лет в  детском саду.  Как работать  по программе
«Детство» - СПб.: «ДЕТСТСТВО-ПРЕСС», 2010 9
М.В.Тих

Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Колесникова  Е.В.
Математика для детей
3-4 года
Программа  «Добро
пожаловать  в
экологию»
Воронкевич О.А.,

Игровые занимательные задачи для 
дошкольников. З.А. Михайлова. СПб, Детство – 
Пресс, 2007
Детское экспериментирование, И.Э.Куликовская 
М:Педагогическое  общ Математика от 3 до 7. 
Михайлова З.А. СПб.: Акцидент, 2000
Математические ступеньки. Математика для 
детей 3-7 лет. Колесникова Е.В. - М. ТЦ Сфера, 
2004
Мнемотехника для детей, И.В. Бодрова, СПб, ОЦ 
«Гармония», 2000г
Использование метода мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей дошкольного возраста.
Приобщение детей к художественной литературе.



Г.Я.  Затулина,  М.  Мозаика-  синтез  2008г
Конструирование  и  художественный  труд  в
детском саду. Куцакова Л.В. – М.

Образовательная
область  «Речевое
развитие»

Ушакова  О.С.,
Развитие  речи  детей
3-7 лет. М.: Вентана –
Граф, 2008
Обучение  грамоте
детей  3-7  лет.
Маханева  М.Д.,
Гоголева  Н.А.,
Цыбирева Л.В.

Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999.
Тематические загадки для дошкольников / 
В.В.Гудинов. – М.: ТЦ Сфера, 2002.
1000 загадок/ Издательский дом «Нева»- СПб, 
Москва 2006
Книга для чтения в детском саду и дом. 
Хрестоматия. 2-5 лет/ Сост. В.В. Гербова, 
Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI век,2005

Образовательная
область
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Конструирование и 
художественный труд
в детском саду. 
Куцакова Л.В. – М.: 
ТЦ Сфера , 2005
Комарова  Т.С.
Изобразительная
деятельность  в
детском  саду.  –  М.:
Мозайка-Синтез,
Швайко  Г.С.  Занятия
по  изобразительной
деятельности  в
детском  саду:
Подготовительная
группа  Программа,
конспекты:  –  М.:
Владос, 2002. – 160с.
Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: 
планирование, 
конспекты занятий, 
методические 
рекомендации. 
Ранний возраст - М.: 
Карапуз-Дидактика, 
2007

Художественный  труд  в  детском  саду.  И.А.
Лыкова. - М: ТЦ Сфера Карапуз 2010
Дети  и  пейзажная  живопись.  Времена  года.
Курочкина Н.А. - СПБ.: Детство – Пресс, 2003
Играем с цветом. Ремезова Л.А. - М.: Школьная
пресса, 2004
Интеграция  искусств  в  детском  саду(учебно  –
методическое  пособие).  Лыкова  И.А.,  Васюкова
Н.В.- М.: ТЦ Сфера, 2009
Музейная  педагогика  и  изобразительная
деятельность в ДОУ. Карачунская Т.Н. - М.: ТЦ
Сфера, 2009
Нетрадиционные  техники  рисования  в  детском
саду. Г.Н.Давыдова. М., Скрипторий 2003
О портретной живописи – детям. Курочкина Н.А.
- СПБ.: Детство – Пресс, 2008
Ознакомление  дошкольников  с  графикой  и
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