
 



Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по 

месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (Младшая группа) и рассчитана на 36 недель.  

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

профессиональной необходимости. 

Список используемых сокращений 

АНО – Автономная некоммерческая организация 

ДО — дошкольное образование. 

ДОО — дошкольная образовательная организация. 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии. 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. 

ООП — основная образовательная программа. 

Организация — организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие образовательную деятельность по Программе. 

УМК — учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) 

РПП - рабочая программа педагога. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 Пояснительная записка 

Основанием для разработки рабочей программы послужила:  

Образовательная программа негосударственной дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад 

№232»  

базовое обоснование которой: 

 Конституция Российской Федерации  

 Конвенция ООН о правах ребенка  

 Закон об образовании Российской Федерации 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста,  определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

РПП направлена: 

– на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной  социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

–  на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

РПП учитывает: 

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 



 Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом объем обязательной части должен составлять не менее 

60 % времени, необходимого для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений — не более 40 % общего объема. 

 Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, обеспечивая развитие воспитанников, во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и составляет не менее 60% . 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение ООП ДО. Она отражают специфику национально-культурных, демографических и климатических условий города Екатеринбурга, 

а так же учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов.  

Вариативная часть представлена программой: 

Толстикова 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». – 

2013г. Образовательная программа разработана с целью конкретизации подходов к определению целей, содержания, целевых ориентиров, 

определенных с учетом региональной специфики, необходимых для проектирования как вариативной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) так и основной образовательной программы дошкольного образования, для осуществления перспективного и 

календарного планирования образовательной работы с детьми. Реализуется как расширение (точечное) во все образовательные области, для 

детей от 2-7 лет. 

Таким образом, реализуется образовательное содержание, с учетом образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов 

их семей, специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива.  

Реализация РПП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей 

воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений. 

1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены цели, задачи, принципы и подходы 

к организации образовательной деятельности с детьми, характеристики особенностей современного ребенка дошкольного возраста, 

планируемые результаты освоения программы; 

2) Содержательный раздел. Содержательный раздел представлен: 

а) описанием образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, обозначенных в ФГОС ДО: 



– социально — коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно — эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

б) описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описанием образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

3) Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и / или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности развивающей предметно-пространственной среды. Освоение образовательной программы 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией обучающихся. 

РПП может корректироваться в связи с изменениями: 

– нормативно — правовой базы дошкольного образования; 

– набором детей и их индивидуальными особенностями; 

– образовательным запросом родителей.  

Ресурсное обеспечение РПП Младшей группы  

При составлении РПП использовались: 

Обязательная часть 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/ 

• Учебно-методический комплекс Примерной общеобразовательной программы дошкольного образвоания ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Парциальная программа «Мы живем на Урале», О.В. Толстикова. 

• Парциальная программа «Коррекция нарушений речи», Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. 

• Парциальная программа «Безопасность»,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

• Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева. 

Объем нагрузки на образовательную деятельность определен в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
Возрастная группа Продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности 
Максимально допустимый объем образовательной  нагрузки 

I половина дня II половина 



дня 

3- 4 года 15 мин 30мин - 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Количество воспитанников в группе для занятий по физическому развитию и их продолжительность зависят от возраста и составляют:  
старше 3 лет – 15 мин. (вся группа)  
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 

раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  
в младшей группе – 15 мин.;  
Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится 

с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкально-литературные праздники, экскурсии. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы дошкольного образования. 

Цели: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными,      добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

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

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ  и семьи; 



- соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании    образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.                                                                                                                                                                                                                                                   

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия);  

 2.Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3. Обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;                                                              

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников.                                                                                                                                                      

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным, психическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в 

Программе. 

 

Программа ДО направлена на решение следующих задач: 

Задачи обязательной части Программы 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Задачи части формируемой участниками 

образовательных отношений (далее ЧФУОО)                                 (в 

соответствии с парциальными программами) «Мы живем на 

Урале» (Толстикова О.В., Савельева О.В.) 

связанные с воспитанием и обучением дошкольников: - воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности, многоаспектности. Формирование 



охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

связанные с управленческими решениями: 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

повышения социального статуса дошкольного образования. 

общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования; 

- формирование духовно-нравственного отношения и 

чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, 

городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа; 

- 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, 

окружающему миру; 

- формирование начал культуры здорового образа жизни 

на основе национально-культурных традиций. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  1. Одним из главных принципов, на которых базируется программа, является принцип развития. Развитие понимается как появление у 

ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых способов 



деятельности. Все это находит свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, 

что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности младшего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка 

к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Младший возраст позволяет ребенку в индивидуальных и совместных 

со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности- играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности , не предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает 

детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное- развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.                                                                                               

3. Следующий базовый принцип программы – принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослыми. В соответствии с этим 

содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные игры  со взрослым и сверстниками, 

экспериментирование с водой, песком и пластическими материалами.                                                                                                                                      

4. Опора на игровые методы - один из важных принципов. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным  воздействием и приносит эмоциональное 

удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку 

проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.                                                                                                  

5.Следующий основополагающий принцип программы - принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется 

в личностно- ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно- ориентированное взаимодействие предполагает создание 

условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию 

своей индивидуальности. Дети младшего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и  эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не второстепенные, а 

главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмоционального 

благополучия маленького ребенка и его полноценного развития. Личностно- ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.                                                                                                                                

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 

развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач.                                                                                                                                         

7. Следующий принцип, которому следует программа-принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДОУ к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования включает 

следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально- коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое 

развитие.                                                                                                                                                                                                                       



8.Принцип полноты  неразрывно связан с принципом интеграции  содержания образования. В соответствии с современными  психолого- 

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает 

полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной программе 

принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по 

отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, 

разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое 

позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно- практическую, игровую, познавательную, художественно- эстетическую и другие 

виды детской деятельности в разных сочетаниях.                                                                                             

9. Программа исходит из принципа преемственности, заложенного в современной Концепции непрерывного образования. Теоретические 

основы программы , ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Результаты 

апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного перехода детей из младшего в средний дошкольный 

возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье.                                                                                                                                                                        

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в Программе как в организованном, так и  в содержательном плане. 

Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в 

программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

1.1.3 Психолого-педагогические условия 

У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

создания социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные компетенции 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

● непосредственное общение с каждым ребёнком; 

● 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, материалов;  

● создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

● недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил поведения и 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, решая задачи в совместно распределенной деятельности 

● установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах (встречи и прощания, гигиенических процедур, приемов пищи, дневного сна), непосредственной образовательной деятельности и 

пр., предъявление их в конструктивной (без обвинений и угроз) и понятной детям форме;  

4) построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника, через: 

● создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

● организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

● поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

● оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного на определение педагогом эффективности собственных 

образовательных действий, индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

1.1.4 Значимые для реализации рабочей программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Четвертый год жизни – пора вступления ребенка в дошкольное детство, начало качественно нового этапа в его развитии. 

Психологический выход из совместной со взрослым позиции «Мы» и возникновение собственного самостоятельного «Я», что составляет 

основу кризиса перехода в дошкольное детство, меняет отношение ребенка ко всему, что его окружает. Если его интересы в раннем возрасте 

определялись миром предметов, то в посткризисный период центральное место в поле его осознания занимает мир людей. Он с любопытством 

изучает взрослых, «открывает» для себя в новом качестве сверстника. Начинается активное познание социальной действительности. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 



возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться  в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.1.5 Планируемые результаты освоения воспитанниками  ООП ДОУ 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 



Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек.  

В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению 

к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма. 

Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию 

и т.п.). 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается 

использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях). 

Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, 

тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

1.1.6 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.  

Целевые ориентиры освоения ООП ДО для детей младшего дошкольного возраста 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: •К четырем годам ребенок  может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 • Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. • Понимает, 

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

 • Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 • Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

 • Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 



 • Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке • 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 • Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям 

и подвижным играм. 

 • Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 • Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

• Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

• Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. 

 • Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 • Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

 • Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

«Физическое развитие»(физическая культура, здоровье):Здоровье 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости  моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот  при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет  рот после еды). 

Физическая культура 



 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

«Социально-коммуникативное развитие» (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание): 

Игра: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Труд: 

 Самостоятельно одевается, раздеватся, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

 Безопасность: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

«Речевое развитие» (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота): 



Развитие речи 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Чтение художественной литературы 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

«Познавательное развитие» 

(конструирование, ФЭМП, окружающий мир, патриотическое воспитание): Конструктивная деятельность. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном       направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

Окружающий мир 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных изнает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 



«Художественно-эстетическое развитие»(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность): Продуктивная деятельность: 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской 

и филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыкальное воспитание: 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

1.1.7 Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов. 

 При реализации РПП может проводится оценка индивидуального развития детей. 

 Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

 Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 



 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения каждого образовательного периода 

и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей: 

• социально — коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно — эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

  

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. Оценка 

индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в 

форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 В качестве показателей оценки основные (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывается необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики — от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

 Общая картина по группе позволит делить детей, которые нуждаются  особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать  общую психолого — педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Карта развития, как средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

 Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения 

педагогами карт развития. Карта развития — удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 



результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа 

данных при проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное 

время наблюдений. 

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей 

их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуаций, в которой они 

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным 

возможностям, т. е. О зоне актуального развития, но и зоне ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере 

не «принадлежит» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствии взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительное наблюдение за ребенком в определенных видах 

свободной деятельности. 

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно 

полную и достоверную  диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития 

как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развитии в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

 Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 

ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого — педагогических условий, образовательного процесса. 

 Оценка качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации основной 

образовательной программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

 Оценка качества реализации РПП основывается, прежде всего, на изучении психолого — педагогических условий и предметно — 

развивающей среды. 

 Развивающая предметно — пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 При оценивании предметно — развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых 

помещений была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во 



всей группе и в малый группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно — 

развивающая среда была содержательно — насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 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 ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей)в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе социальных психолого — педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени  способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Особое место в оценке качества реализации Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога 

наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

• обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

• поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

• обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе; 

• реализовывать развивающее  образование; 

• эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

 Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы 

для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 



необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого — педагогических условий.  

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1 Цели и задачи 
Цели: 

1. Воспитание любви к малой Родине. Осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу 

(селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

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

 Задачи: 

1. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому — культурно-историческим факторам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое — настоящее — будущее; 

2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

3. Создание условий  для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для 

них того, что происходит вокруг; 

4. Осуществление деятельностного 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); 

5. Создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала 

бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

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

6. Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми. 

 Для успешной реализации ООП ДО должны быть следующие психолого-педагогические условия: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

– использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей к друг другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общений; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

– поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

1.2.2 Принципы и подходы  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена с учетом специфики национальных и социокультурных 

условий. 

 И основана на следующих дидактических принципах: 

1. Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

2. Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

3. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

4. Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок,  наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учится. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» ( то есть продолжателем чьей — то деятельности, 

приемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто сможет сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

1.2.3 Значимые характеристики  

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень 

интеллекта. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если 

не получают необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз 

многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 

воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с 

техникой, компьютером, мобильным телефоном. Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 



знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он 

старался повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего 

поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к 

самореализации, к проявлению своей деятельной натуры:  

• современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, 

природе. Человек интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель культуры; 

 • современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в современном, но и в историческом пространстве страны и города. 

Он любит свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее;   

• современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов 

оценивать разные явления и события; 

 • современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько 

зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как отдыхать;  

• старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее смысл для себя. Как правило, он связан с успешным 

будущим ребенка: научусь читать - буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду хорошо жить!  

• современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, подвижностью, инициативностью и целеустремленностью, с другой 

- развитым воображением, склонностью к фантазированию и творчеству;  

• дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощуще-нием внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, 

отличаются позитивизмом, развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего мира;  

• сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит 

вместе с семьей и друзьями в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках автомобилей, названиях 

производителей одежды и т.д.;  

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

• в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в суждениях, ориентация на будущее, понимание самого 

себя, своих интересов, потребностей, возможностей; 

• дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни человека. Компьютер является не роскошью, а средством 

труда, познания, досуга;  

• современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, открытыми, проявляют большую самостоятельность, 

инициативность, они проявляют чувства свободы и независимости;  

• любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации;  

• изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая информированность они стали более развитыми, 

любознательными, легко и свободно ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; что самолет приземляется на шасси, а в 

галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, поспорить, такого не было раньше...»;  



• предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от уровня жизни и возможностей родителей и 

изменяются от района проживания (в столичном городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города и т.д.);  

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

песни;  

• дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, обусловленные комплексом социально-

психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, гипоактивностью, пассивностью ребенка и пр.);  

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

продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с сюжетно- 

ролевыми играми, дети выбирают игры с современными конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются компьютерными 

играми;  

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

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми необходимо учитывать (с поправкой на индивидуальные особенности, 

уникальность личного социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник обладает:  

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

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

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и 

событиями;  

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать 

в отношения разного уровня и направленности;  

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но 

и как субъекту социальных отношений;  

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям происходящим в жизни 

ребенка. 

1.2.4 Планируемые результаты освоения. Целевые ориентиры  

1. Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

2. 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 

д.р.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 



3. Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

4. Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в 

природе, в социальной действительности); 

5. Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 

литературного народного, музыкального творчества; 

11. Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботится о своем здоровье 

и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

12. 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 др.); 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 

вырастит) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

13. Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях, самоцветах); о 



природно-климатических зонах Урала (на севере — тундра, тайга, на Юге Урала — степи), о животном и растительном мире; о том, что на 

Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки 

города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

14. Ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и название 

их произведений (П.П. Бажов, Д.Н. Мамин — Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал — часть 

России, Екатеринбург — главный город Свердловской области. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами основной образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Человек среди людей  

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей 

(веселый – грустный).  

 Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни взрослых людей.  

 Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; подражания социально одобряемым 

поступкам.  

 Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться 

в совместную деятельность, выполнять требования к поведению в детском саду и семье.  Обогащать словарь, необходимый для 

общения. 

 Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

 Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).  

Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия.  



 Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

Человек в культуре  

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах русской (а также местной национальной) 

культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного 

национального) фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках.  

 Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, проявлению эмоционального отклика в 

процессе восприятия малых форм русского фольклора.  

 Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, 

исполнении плясок, участии в народных праздниках.  

 Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – на 

работу).  

 Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), 

их профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать 

им благодарность за заботу. 

 Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению 

интереса к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым результатом).  

 Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования целостной личности ребенка.  

 Формировать культуру безопасного поведения: 

 

Формы  работы с детьми по образовательной области    «Социально - коммуникативное развитие» 

Содержание   При взаимодействии с 

семьями 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Беседа.                     

Консультации. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Открытые занятия. 

Проектная деятельность. 

Досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Занятия. Экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 



труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные встречи 

по заявкам.                     

Проектная деятельность. 

Досуги. Праздники. 

Беседы, обучение, чтение  

худ.литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ). 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание). 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание). 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

 

 

Беседа.                     

Консультации. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Открытые занятия. 

Проектная деятельность. 

Досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

4.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

Массовые мероприятия, 

праздники, 

 досуги, 

открытые занятия, 

 театрализации, 

 консультации, 

 родительские собрания, 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Дидактические  и  

настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   



*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

 использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

 оформление стендов, 

«уголков  родителей», 

дни открытых дверей, 

 тематические недели. 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

5.Развитие трудовой деятельности 

 

Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации. Семинары-

практикумы. Досуги.                                                

Открытые занятия. 

Совместный труд детей и 

взрослых.   Выставки, 

конкурсы. Творческие 

задания, изготовление 

атрибутов. 

Дни открытых дверей. 

Проектная деятельность. 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 



Досуг Дидактические и 

развивающие игры 

 

сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов, 

дидактические игры. 

Обучение,  показ,  

объяснение. 

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий бережного 

отношения  к своему труду  

и труду других людей, 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей. 

Творческие задания, 

дежурство. 

 

Труд  в природе 

 

 

Совместный труд детей и 

взрослых.    Досуги.                                               

Выставки, конкурсы. 

Творческие задания, 

изготовление атрибутов. 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, 

Просмотр видеофильмов 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 



 

Взаимодействие педагогов с детьми 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно-ориентированное взаимодействие со взрослым, которое предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, устремления. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это 

может быть достигнуто только тогда, когда в детском учреждении или семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. 

Способы личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

Важнейшей характеристикой личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми является уважение к личности каждого 

ребенка. Уважение к личности ребенка отражает целостное отношение к нему взрослого и проявляется в конкретных действиях, обращениях 

и поступках педагога. Взрослые признают за ребенком право на собственные желания, предоставляя право выбора игр, игрушек, видов 

деятельности, партнеров по игре и избегая принуждения. В повседневном общении с детьми воспитатель обращается к каждому ребенку по 

имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. Взрослые 

не прибегают к физическому наказанию и другим дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей. 

Воспитатели должны стремиться к установлению доверительных отношений с детьми. Установлению доверительных отношений 

способствуют ласковые, доброжелательные обращения к ребенку. Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и 

откликается на проявления такой инициативы со стороны ребенка. Маленькие дети по-разному выражают потребность в ласке взрослого. 

Один выражает эту потребность сам, подойдя и прижавшись к взрослому, другой стесняется обратиться за лаской, но охотно принимает ее, 

когда взрослый обнимает его или берет на руки. При установлении эмоциональных контактов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей.  

Взрослый всегда должен быть открыт и доступен ребенку, откликаться на его инициативу, стремление получить поддержку. Особенно 

часто малыши обращаются за поддержкой, когда испытывают дискомфорт. Если ребенок плачет и не может выразить свое переживание 

словами, воспитатель должен постараться понять, чем оно вызвано, утешить, успокоить малыша, помочь справиться с трудностью, устранить 

  Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Открытые 

занятия. Проектная 

деятельность. Досуги. 

Праздники. 

Наблюдение,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

 



причину дискомфорта. Поддержка нужна маленькому ребенку и при положительных переживаниях, когда малыш радуется или удивляется 

чему-либо, взрослый радуется и удивляется вместе с ним. 

Важнейшей потребностью ребенка в младшем возрасте является потребность в сотрудничестве со взрослым. Воспитатели должны 

принимать участие в играх и занятиях детей как равноправные партнеры. Это означает, что взрослый не диктует малышам, что они должны 

делать, занимая позицию «над детьми», а предлагает выбор игр и занятий, ведет себя, как их равноправный участник. При этом он может 

присесть рядом с детьми на маленький стульчик или на ковер, выбирая позицию «глаза на одном уровне». В совместной деятельности дети 

могут свободно выражать свои мнения, желания, чувства. Предлагая образцы действий в ходе совместной деятельности, не нужно требовать 

от детей точного их воспроизведения. Значительно важнее поощрять стремление им следовать, не ограничивая при этом собственную 

инициативу, изобретательность и фантазию ребенка. Принимая участие в совместной деятельности с детьми, взрослый хвалит их за успехи, 

старание и настойчивость. 

Необходимо учитывать, что похвала всегда должна быть уместной. Ребенок, привыкший к неумеренной похвале, либо перестает 

замечать ее, либо начинает все делать только ради похвалы, все его стремление сводятся к тому, чтобы «быть хорошим». На самом деле он 

всегда должен быть уверен в том, что он хороший, что его любят. Иногда бывает лучше просто одобрить поступок или действие ребенка в 

процессе его выполнения. Например, сказать «хорошо» или «вот так!», или «правильно». Такие замечания помогают ребенку понять, что 

воспитатель оценивает его усилия независимо от того, успешны они или нет. 

Оценка взрослого необходима и тогда, когда требуется коррекция действий и поступков ребенка. При этом замечания взрослого должны 

быть деликатными, относиться к действиям, а не к личности ребенка и включать позитивное содержание. 

Организуя игры и занятия с детьми, воспитатели могут столкнуться с проблемой отказа ребенка от какого-либо вида деятельности. 

Например, малыш не хочет заниматься чем-либо с другими детьми, предпочитает играть в одиночку с любимой игрушкой. 

Обычно воспитатель настаивает на том, чтобы ребенок прекратил играть со своей игрушкой и переключился на другое занятие, делал то 

же, что другие дети. При этом он не учитывает, что, заставляя малыша участвовать в неинтересной для него деятельности, взрослый подавляет 

инициативу ребенка, приучает его к формальному выполнению инструкций. Такая формально выполняемая деятельность не приносит радости 

и удовольствия ребенку и не оказывает развивающего эффекта. 

Некоторые педагоги, напротив, склонны всегда разрешать ребенку заниматься тем, что ему больше нравится, и не стараются вовлечь его 

в другие занятия. На первый взгляд, такое отношение к ребенку выглядит, как проявление индивидуального подхода в воспитании. Однако 

подлинно индивидуальный подход подразумевает создание таких условий, которые обеспечивают максимально эффективное развитие 

каждого ребенка. Ситуация, когда педагог «оставляет ребенка в покое», может быть использована лишь как временная мера. Педагог должен 

постараться расширить круг интересов ребенка, пробудить интерес к новым видам деятельности, к совместной игре с другими детьми. 

В работе с детьми воспитатели часто сталкиваются с необходимостью регламентации поведения детей, необходимостью разрешения 

конфликтных ситуаций, введения ограничений, порицаний. Признание взрослыми прав ребенка не означает вседозволенности, даже самый 

маленький ребенок должен знать и понимать, чего он не имеет права делать, за что должен учиться отвечать. Он живет среди людей и должен 

учитывать их интересы, выполнять определенные нормы и правила. Действия, опасные для жизни и здоровья ребенка и окружающих, 

обижающие и оскорбляющие других, следует пресекать категорически и всегда. Ребенок должен знать слово «нельзя» (забираться на 



подоконник открытого окна, брать в рот песок, камни, ветки, причинять боль, другим людям и животным и т п. ) При этом необходимо 

объяснять малышу причину запрета. 

Дети познают правила поведения в своем повседневном опыте. Если ребенок впервые совершил нежелательный поступок сначала 

достаточно спокойно сказать, что этого делать нельзя и объяснить, почему. Например, малыш сильно расшумелся, кричит и толкает детей В 

этом случае ребенку следует объяснить, что он всем мешает и предложить более спокойную игру. Если ребенок не желает слушать воспитателя 

и продолжает поступать по-своему, взрослый может взять его за руку и посадить на стульчик подальше от детей объяснив что он будет сидеть 

там до тех пор, пока не успокоится. При этом взрослый сам ни в коем случае не должен вести себя агрессивно грубо тащить ребенка за руку, 

угрожать ему. Конфликтные ситуации не должны разрешаться созданием нового конфликта, насилие и агрессия порождают ответные насилие 

и агрессию. Наказание не должно быть длительным. Ребенок почти всегда тяжело переживает его, чувствует себя виноватым. Наказание - это 

крайняя мера, оно должно использоваться редко и только тогда, когда исчерпаны все возможности мирного урегулирования конфликта. Когда 

конфликт исчерпан, обязательно следует утешить малыша. Воспитатель может обнять его, сказать, что ему неприятно его наказывать, еще раз 

объяснить, почему он наказан и как в следующий раз следует поступать. В этот момент очень важно дать ребенку образец правильного 

поведения. 

Если ребенок демонстрирует явное неповиновение, идет на открытый конфликт, воспитатель должен вести себя уверенно и решительно. 

Дети иногда неосознанно пытаются нащупать слабое место у взрослых, проверить, до какого предела своеволия можно дойти Так же как дети 

познают окружающий их предметный мир, они на опыте изучают правила человеческих взаимоотношений Взрослые в таких случаях 

выступают в качестве регуляторов этих взаимоотношений, объясняя и показывая своим примером, как можно поступать а как нельзя. 

Воспитатель должен отличать своеволие детей от непреднамеренности их поступков. Если маленький ребенок забыл выполнить просьбу 

взрослого или сделал что-то неловко, не следует ругать его. Нельзя предъявлять требования к малышу, который только начинает осваиваться 

в окружающем мире. Взрослые должны быть терпеливы и уверены в том, что ребенок может исполнить то что от пего требуется. Например, 

нельзя ругать малыша за то, что он намочил постель или поломал игрушку. В первом случае ребенок еще не может произвольно регулировать 

физиологические отправления, а во втором - им может двигать естественная любознательность, а не желание поломать предмет. 

Целью ограничений должно быть стремление научить ребенка понимать, что некоторые формы его поведения неприемлемы для других, 

и он должен отвечать за свои поступки. Смысл ограничений можно выразить словами: «Ты ведёшь себя неправильно, и я верю что ты так 

больше не будешь делать». Следует помнить, что оценивать можно только плохой поступок ребенка, а не его личность. Сохранение положи 

тельной самооценки - необходимое условие благополучного развития детей. 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором формирования отношения ребенка к себе. Отношение ребенка к 

себе во многом определяет его эмоциональное самоощущение, личностные особенности, отношения с окружающими людьми  освоение новых 

видов деятельности. Малыши, у которых сформировано положительное отношение к себе, активны, жизнерадостны,  инициативны 

любознательны. Создание условий для поддержания и развития положительного отношения ребенка к себе является особой задачей 

педагогической работы с детьми раннего возраста. 



Для формирования и поддержки у ребенка положительного отношения к себе педагоги должны создавать такие условия, чтобы малыш 

чувствовал свою значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. 

Все это формирует доверие ребенка к миру и обеспечивает возможность активно и эффективно его осваивать. 

Воспитатели должны как можно чаще создавать такие ситуации, где центром внимания является каждый ребенок. Детей обязательно 

нужно называть по имени, использовать имя ребенка в играх, потешках, песенках. В групповом помещении желательно разместить 

фотографии детей, так чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, показать ее детям и взрослым. Можно также оформить 

альбом, в котором собраны семейные фотографиями детей, групповые снимки и пр. Необходимо экспонировать рисунки, поделки каждого 

ребенка, показывать их родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в присутствии ребенка. Хороший способ поставить ребенка в центр 

внимания - отмечать дни рождения, изготавливать и дарить подарки. Очень важно проявлять интерес к внутреннему миру ребенка, его семье: 

разговаривать с ним о родителях, о событиях в его жизни, любимых играх, игрушках. 

Воспитатели должны способствовать развитию у ребенка представления о своем внешнем облике. Следует обращать внимание на цвет 

глаз, волос, одежду малыша, подчеркивать его достоинства. Это можно делать как в непосредственном общении с ребенком, так и 

рассматривая вместе с ним его отражение в зеркале. В зеркале также можно рассмотреть детали одежды, обычно невидимые малышу, 

например бантик на спине, рисунок на заднем кармашке и пр. Как правило, малыши с удовольствием рассматривают себя в зеркале, улыбаются 

своему отражению, называют себя пор имени, стараются поправить что- то в своем облике. Это свидетельствует о том, что первичный образ 

себя у ребенка достаточно оформлен, стабилен, у него сформировано положительное отношение к себе. 

Для формирования у ребенка представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его 

действия, поощрять настойчивость в деятельности. 

В младшем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике или девочке. Для этого следует обращать внимание 

малышей на особенности прически, одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а мальчикам - папой, 

дядей, шофером и т.п. В групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что 

девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый ребенок в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, 

но ассортимент игрушек должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой идентификации. 

Способы личностно-ориентированного взаимодействия требуют от взрослого особых усилий, терпения и творческого подхода. Но они 

позволяют ребенку испытывать положительные эмоции, чувство уверенности, доверия ко взрослому, способствуют развитию его 

самостоятельности. 

Формирование социальных навыков 

Социальные навыки в младшем  возрасте формируются преимущественно в ходе повседневной жизнедеятельности, которая протекает в 

общении со взрослым. Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш проводит в группе полного дня. Они не 

должны рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют 

важную часть педагогического процесса. 

В эти моменты открывается возможность индивидуального общения воспитателя с малышом, побыть один-на один с ребенком, 

поговорить с ним. Их нужно использовать для установления доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи между ребенком и 



взрослым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребенком, взрослый называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает 

на вопросы, рассказывает стишки - все это способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребенка. В процессе умывания, 

одевания, приема пищи малыш обучается различным действиям: берет мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, 

застегивает и расстегивает застежки на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр. 

Участвуя вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши приобретают необходимые социальные 

навыки. 

Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя ежедневные процедуры - создавать доброжелательную атмосферу 

сотрудничества. Приучая детей к самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого малыша: не торопить 

медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша действия не выполнять за ребенка то, что он может делать сам. 

Приход и уход детей. Приход и уход детей - очень важные моменты для ребенка и его родителей. Утром малышам бывает трудно 

переключиться  на другую обстановку, расставаться с мамой.  Вечером  некоторые дети, увлеченные игрой, не хотят уходить домой, 

расставаться с воспитателем, друзьями или игрушкой. Взрослые должны стремиться сгладить эти моменты, сделать их приятными для 

малыша. 

Если воспитатель при встрече ежедневно проявляет индивидуальное внимание каждой семье, ласково приветствует ребенка, ободряет, - 

это помогает снять напряженность ситуации, делает ее менее тревожной. 

Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей младшего возраста занимает значительное количество времени в течение дня. Эти 

процедуры также следует использовать для развития у детей самостоятельных действий, поэтому надо предоставить им возможность 

упражняться в последовательности операций. Малыши могут наблюдать за тем, как одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. 

Имитируя действия других детей, действуя по показу воспитателя или следуя его простым инструкциям, малыши учатся снимать и надевать 

одежду, расстегивать и застегивать застежки. Желательно, чтобы застежки были удобными (на молнии, на липучках), более старшие дети 

учатся расстегивать и застегивать пуговицы. Формирование навыков самообслуживания в 3 года - важная педагогическая задача, которой 

следует уделить достаточно времени и внимания.  

Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатель должен быть спокойным и терпеливым, не ругать, не подгонять ребенка, не 

совершать резких и грубых действий. Все действия нужно сопровождать ласковой речью называя предметы одежды, рассказывая, что и для 

чего в данный момент взрослый и ребенок делают: «Сейчас мы возьмем носочки и наденем их, чтобы ножки не замерзли, а потом наденем 

сапожки. Вот так, молодец!». Предлагая ребенку попробовать самому выполнить то или иное действие, нужно ласково подбодрить его, вселяя 

в малыша уверенность в успехе и помощи взрослого. 

Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно побуждают пользоваться носовым 

платком, устранять непорядок в одежде, прическе. Не следует стыдить ребенка, привлекать внимание других детей к непорядку в его внешнем 

виде. Когда малыш радуется чистой красивой одежде аккуратной прическе и испытывает чувство брезгливости от загрязненной одежды, 

непричесанных волос,  он сам охотно обращается к взрослому с просьбой помочь устранить эти недостатки. 



Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки формируются у детей в процессе сотрудничества со 

взрослым. Малыши наблюдают за деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в нее. Воспитатель обращает внимание  

детей на все, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает детям помочь ему. 

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем заняться другой игрой, педагог побуждает малышей вместе 

с ним складывать игрушки на место. Детям нужно объяснить, что любую игрушку легко найти, если она всегда находится «в своем домике». 

Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду. 

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на полочку в своем шкафчике. Чтобы они легко 

находили свой шкафчик, на дверцу прикрепляют картинку. Пусть каждый малыш сам выберет, какую он хочет иметь картинку на дверце 

своего шкафа. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают одежду на стульчик; ставят обувь под кроватку. Раздевая и одевая самых 

маленьких детей, педагоги также побуждают их помогать: например, показать, где шапочка, куда нужно поставить сапожки, положить на 

место варежки. 

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила этикета и побуждать малышей им следовать: 

здороваться при встрече и прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; пользоваться салфеткой; 

желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то неприятность; спрашивать разрешения, если 

решения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. Подражая взрослым, дети постепенно обучаются вежливости, 

усваивают правила этикета. 

Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Перед едой воспитатель желает детям приятного аппетита, учит  

говорить «спасибо» после еды. Во время приема пищи взрослый негромко беседует с детьми: например, рассказывает, что они едят на первое, 

что будут есть на второе, спрашивает, вкусный ли компот, хвалит малышей. 

В ходе проведения ежедневных процедур у маленьких детей часто возникают капризы, недовольство, конфликты со взрослыми. Ребенок 

может отказываться от приема пищи или какого-то ее вида, не хочет садиться за стол, играет во время еды, не желает пользоваться ложкой, 

чашкой и пр. Некоторые дети  не  любят  переодеваться,  плачут,  сопротивляются,  привередничают. Случается, что малыш  

отказывается  ложиться  в  кроватку,  встает или долго не засыпает, зовет маму, плачет. Многие дети не умеют проситься в туалет, не любят 

умываться, причесываться, чистить зубы и пр. 

Обычно педагоги объясняют причины такого поведения ребенка его избалованностью в семье, негативными чертами его характера, 

желанием привлечь к себе особое внимание взрослого. 

Для того чтобы понять истинные причины отказа или сопротивления ребенка воспитателю важно представить возможные чувства 

переживания самого ребенка в данной ситуации. Отказ ребенка от выполнения тех или иных режимных процедур чаще всего связан с 

сопутствующими негативными ощущениями (холодный горшок, неудобная поза, непривычная твердая пища, неудобная одежда и пр.) и 

переживаниями, вызванными   неделикатным обращением взрослого (подавлением стремления к самостоятельности, прерываниеминтересных   

занятий,   неучетом   индивидуального   темпа   деятельности   и   др.). Малышу бывает трудно справиться с переживаниями, часто он еще не 

может их осознать и выразить словами. Эти естественные переживания выступают сигналами взрослому о дискомфорте, эмоциональном 

неблагополучии, которое он испытывает, и их не следует приписывать «избалованности», «вредности», недисциплинированности ребенка. 



Становление общения со сверстниками  

В младшем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребенка со сверстниками. Оно обогащает жизнь маленьких детей 

новыми впечатлениями, является источником ярких положительных эмоций, создает условия для появления творческого, самобытного начала 

в ребенке. В общении со сверстниками ребенок учится согласовывать собственные действия с действиями равных себе партнеров, отстаивать 

свои права и интересы. Поэтому воспитатели должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогать 

детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Опыт показывает, что в группах даже самых маленьких детей, где педагоги 

уделяют специальное внимание их общению,  малыши жизнерадостны,  мало ссорятся,  любят наблюдать за игрой ровесников, умеют играть 

рядом или вместе друг с другом.  

Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более содержательными. Дети начинают обмениваться игрушками, в их 

взаимодействии появляются согласованные совместные действия, малыши становятся более инициативными и чуткими к воздействиям друг 

друга. Поэтому становится возможным включение малышей в разнообразные формы взаимодействия - в совместные  игры с правилами, 

сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой,  конструированием и пр.  

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками предполагает решение следующих задач: привлечение 

внимания детей друг другу, поддержка их интереса к сверстникам: стимулирование эмоциональных контактов ровесников,  соблюдающих их 

друг с другом; организацию предметного взаимодействия между детьми.  

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные 

моменты, свободную игру, групповые занятия, специально организованные игры.  

Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в течение всего дня. Хорошее настроение малышей,  

расположение их друг к другу нужно поддерживать с момента прихода в группу. Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с 

другом, называя каждого ребенка по имени, обращает их внимание на то, как они красиво одеты, как умеют снимать курточку, сапожки и пр. 

Детям постарше можно предложить помочь сверстнику убрать в шкафчик его одежду, вместе зайти в группу. Если в групповой комнате уже 

есть дети, воспитатель привлекает их внимание к вновь пришедшему малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед уходом домой 

сказать «до свиданья», помахать ручкой. Укладывая спать, побуждает малышей пожелать друг другу спокойного сна. Во время режимных 

моментов воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из них хорошо кушает, умывается, одевается.  

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них 

имя каждого малыша и побуждая детей повторять их.  

Для того чтобы дети учились лучше понимать друг друга, для возникновения чувства общности со сверстниками необходимо  обращать 

внимание ребенка на то, что другой малыш - такой же как он: у него тоже есть глазки, ручки, он умеет так же говорить, бегать,  играть.  

Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный просмотр детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек  из 

кубиков и пр. Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребенка, побуждает других малышей  

похвалить сверстника.  

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также совместное рассматривание детских фотографий, беседы о 

родителях малышей, празднования дня рождения каждого ребенка, совместное изготовление несложных подарков для именинника.  



 Необходимо воспитывать у детей уважительное отношение к другим детям, независимо от их национальности, особенностей личности 

и поведения. Этому способствует чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним. Если в группе есть дети разных 

национальностей, необходимо следить за тем, чтобы малыши не дразнили их, терпимо относились к недостаткам их речи. По отношению к 

детям с недостатками развития следует воспитывать тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, стремление помочь.  

Между детьми младшего возраста часто возникают конфликты. Чаще всего, когда дети ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к 

дисциплинарным мерам воздействия: ругают, требуют вернуть игрушку владельцу или отнимают ее у обоих детей, если дело доходит до драки 

- растаскивают или наказывают малышей. Такие способы воздействия хотя и позволяют быстро прекратить ссору,  вместе  с тем не 

исчерпывают конфликт. Воздействия взрослых только тогда могут быть по- настоящему эффективными, когда они направлены на обучение 

детей позитивным способам разрешения конфликтов.  

Воспитатель должен стараться разрешать конфликты между детьми в мягкой форме без насилия и окриков путем перевода их в  

позитивные формы взаимодействия или переключения внимания детей на другие виды деятельности или предметы. Воспитатель может 

отвлечь внимание одного из детей другой игрушкой, интересным занятием или предложить ему такую же игрушку; организовать совместную 

игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; предложить и помочь детям установить очередность в игре с этой игрушкой. Очень важно чтобы 

взрослые не допускали того, чтобы старший или более сильный ребенок обижал слабого. Необходимо объяснять детям, что нельзя обижать 

друг друга, а нужно договариваться. Взрослый должен помочь им обсудить ситуацию, выразить свои желания словами, договориться. 

При этом воспитатели должны стараться избегать директивных высказываний, требующих от ребенка действий по прямому указанию, 

не унижать ребенка. Следует объяснять малышам переживания друг друга, помогать понять состояния другого ребенка и договариваться. 

Запреты можно использовать лишь после исчерпания других способов разрешения конфликта.  

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со сверстниками должны составлять неотъемлемую часть жизни 

группы, стать привычными и желанными для малышей. Такие игры можно проводить в перерывах между режимными моментами, на прогулке, 

во время свободной игры детей. Необходимым условием успешной организации совместных игр является эмоциональная включенность в них 

взрослого. Воспитатель должен не только демонстрировать нужные действия, но быть эмоциональным центром игры, объединять детей и 

заражать их интересом к игре.Недопустимо принуждение детей к совместным играм. Они проводятся в свободной форме и участие в игре 

каждого ребенка должно быть добровольным.  

Для сближения детей, организации их совместности, поддержки положительных взаимоотношений можно использовать игры-потешки, 

которые способствуют установлению эмоционально-положительного отношения к сверстнику. Эти игры основаны на непосредственном 

взаимодействии двух детей без использования предметов. В центре их находится взрослый, который предлагает малышам повторять за ним 

те или иные движения и звуки, поочередно обмениваясь ими или совершая их синхронно. Находясь между детьми, взрослый является центром 

ситуации, как бы дирижирует совместной игрой и одновременно является ее участником.   

Большей собранности и самостоятельности требуют совместные игры нескольких малышей, помогающие им научиться вступать в 

эмоционально-практическое взаимодействие с группой сверстников. Такие игры можно организовывать после того, как малыши научились 

играть на парах. Эти игры должны строиться на простых, доступных, хорошо знакомых малышам движениях. Такие игры приучают ребенка 

внимательно наблюдать за действиями других детей, повторять их, прислушиваться к каждому сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр 



взрослый предлагает малышам выполнить вместе какое-нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в ладошки, 

покружиться и др.) и побуждает их подражать действиям друг друга.  

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу народных игр и построенные на основе сочетания 

повторяющихся простых движений со словом. Они предполагают синхронность движений и физический контакт участников. Одновременное 

многократное повторение движений объединяет детей, удовлетворяя их потребность в подражании. В хороводных играх  

создаются оптимальные условия для развития умения чувствовать тело партнера, согласовывать с ним свои движения. Такие игры 

удовлетворяют потребности малышей в движении, в общении, приобщают к образцам народного поэтического творчества. Сочетание  

движений со словом помогает ребёнку осознать и осмыслить содержание игры, что в свою очередь облегчает выполнение действий. 

Воспитателю эти игры помогают завоевать симпатии детей, их доверие и разумное послушание. В форму хороводов можно переводить 

мелодичные стихи и песни детских поэтов и композиторов.  

Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей благодаря разнообразным контактам, в которые они вступают. Общаясь друг 

с другом в такой форме, они учатся выражать спои эмоции, сопрягать действия, «договариваться» на языке действий, чувствовать состояние 

другого. Необходимо поддерживать инициативу ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, предоставлять детям больше 

свободы в организуемых играх.  

Необходимо соблюдать баланс между подвижными, эмоционально насыщенными, и более Спокойными играми, в которые удобно играть 

сидя на ковре или за столиком. К таким играм относятся пальчиковые игры, в которых дети также могут подражать друг другу. Их можно 

организовывать в любое время дня, перемежать ими подвижные игры. Такие игры помогут занять всю группу детей, сидящих за столом в 

ожидании обеда или полдника. Эти игры нравятся детям и очень хорошо успокаивают их. В некоторых из этих игр малыши не контактируют 

друг с другом непосредственно, а лишь повторяют движения за взрослым, в других вступают в контакт. Но в любом случае эти игры 

привлекают внимание детей друг к другу, стимулируют подражание сверстникам.создают атмосферу близости и общности между малышами.  

Для более старших детей можно организовывать игры с простыми правилами.в которых у малышей развивается умение управлять своим 

поведением, внимательно слушать взрослого и действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые  

действия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями сверстника. Во многих играх этого типа 

игровая ситуация предусматривает чередование действий двух видов - активные движения и их торможение, что требует от детей 

определенных усилий. Образный характер игр способствует развитию воображения, а совместная деятельность - сближению и объединению 

детей.  

В перечисленных играх дети приобретают опыт выполнения совместных, одинаковых для всех действий. Но для развития общения 

недостаточно простого подражания друг другу. Необходимо учить детей взаимодействию, которое предполагает не только повторение 

движений и слов взрослого, но и собственные обращения к сверстникам, а также ответные действия на инициативу партнеров. Это достигается 

при помощи игр с ведущим.  

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры - драматизации или спектакль игрушки. Данные игры 

являются, с одной стороны, увлекательным зрелищем для малышей, а с другой - средством формирования эмоционально-нравственных основ 

их поведения. Центральное место здесь занимает активное общение детей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются в 



персонажей спектакля. Содержанием спектакля могут служить доступные малышам народные сказки, рассказы стихотворения или сценки из 

повседневной жизни самих детей. Начинать игры-драматизации лучше всего с показа хорошо известных малышам и любимых ими сказок. 

Сначала сказка разыгрывается воспитателем с помощью игрушек. При повторном показе взрослый привлекает детей в качестве участников. 

Сказка для маленьких детей должна иметь простой сюжет и включать повторяющиеся действия и слова, чтобы дети могли легко запомнить и 

повторить их.  

Развитие игровой деятельности  

Особым направлением педагогической работы с детьми младшего возраста должно стать формирование игровой деятельности.   

Значение игры в развитии ребенка трудно переоценить. Каждая игра вносит определенный вклад в развитие ребенка, и с этой точки  

зрения выполняет дидактическую функцию. Так, в играх-забавах и подвижных играх развивается эмоциональная сфера, двигательная  

активность ребенка, умение координировать свои действия с действиями партнеров. Практически все игры способствуют развитию  внимания, 

восприятия, мышления, воображения, речи. В сюжетных играх и играх-драматизациях происходит социальное развитие детей.  

Изображая взаимодействия персонажей игры, ребенок учится понимать чувства и состояния других, сопереживать им. Через 

собственные переживания малыш осваивает моральные нормы, знакомится с понятиями добрый, злой, смелый, трусливый, жадный и др. В 

процессе коллективных и совместных игр ребенок учится общаться с другими детьми, согласовывать с ними свои желания и действия.  

Из сказанного следует, что в педагогическом процессе игре следует уделять особое внимание:  

• Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми;  

• Игра должна быть основной формой организации разных видов детской деятельности;  

• В течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных игр.  

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, переодевание, укладывание, кормление, приход и 

уход детей) делает их для малышей более привлекательными, снимает возможные негативные переживания, способствует установлению  

доброжелательных отношений ребенка с педагогом, поддержанию благоприятной эмоциональной атмосферы в группе.  

Проводя работу, направленную на физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей, педагоги должны использовать игру в качестве основной формы организации детской деятельности (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, физкультурных занятий и др.) и не подменять игру занятиями по образцу школьного урока. Элементы игры 

включаются также в наблюдение, детское экспериментирование, бытовые занятия (сервировка стола, поддержание порядка в групповых 

помещениях и на участке и т.п.).  

Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для организации разнообразных детских игр. Воспитатель должен стремиться 

к тому, чтобы заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм. Воспитатель может предложить детям на выбор ту или иную 

коллективную игру. Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за игрой сверстников, постепенно включаться в нее. Если кто-то из малышей 

занят каким-либо интересным делом, взрослый не прерывает его занятия и не настаивает на участии в игре. Вместе с тем, он старается найти 

время и способ, чтобы позже вовлечь ребенка в игру. Воспитатель должен также поддерживать инициативу детей в развертывании той или 

иной игры. Помимо коллективных игр, необходимо организовывать индивидуальные игры с каждым ребенком. Присоединяясь к игре ребенка, 



воспитатель делает это ненавязчиво, занимая позицию равноправного партнера. Для индивидуальной игры с ребенком лучше всего подходят 

игры-потешки, дидактические  игры, игры с сюжетными игрушками - процессуальные игры.  

Развитие у детей сюжетно- ролевой игры, является специальной задачей педагогов. Для решения этой задачи воспитатели должны 

создавать определенные психолого-педагогические условия.  

Организация предметной среды для сюжетных игр. Предметная среда в группе должна быть организована таким образом, чтобы 

побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны, специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр. На столике 

расставляется игрушечная посуда; обустраиваются уголки для приготовления еды, купания и укладывания спать игрушек. В определенных 

местах размещаются машинки и строительный материал, хранятся наборы игрушек для игры в больницу, парикмахерскую, магазин. Игровое 

пространство должно быть удобным для детей, давать им возможность играть как поодиночке, так и в небольшой группе. Все игрушки должны 

быть в открытом доступе.  

Детям удобнее всего играть в игровых зонах. Освоение более широкого игрового пространства дает возможность варьировать условия 

игры, открывает простор для детской фантазии. 

2.1.2 Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие элементарных математических представлений  

Основная форма работы с детьми осуществляется в игровой форме. Дидактическая игра с математическим содержанием делает процесс 

обучения занимательным и наиболее доступным для дошкольников. При этом дидактическая игра – это большой труд детей, в процессе 

которого умственные способности ребенка развиваются на основе овладениями им действиями замещения и наглядного моделирования. 

Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру.  

 Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем составления пар; выражения 

словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, и 

находить «лишний» предмет. 

Количество и счет Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в окружающей 

обстановке много предметов и один предмет.  

Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая из группы, где их 

больше, либо прибавляя к группе, где их меньше.  



Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего 

числа.  

Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей группы) в 

прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 

Величины Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой – маленький», «длинный 

– короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», развивать умение узнавать и называть размеры предмета 

относительно других (самый большой, поменьше, самый маленький). 

Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, пользуясь приемами 

наложения и приложения. 

Геометрические 

формы 

Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; развивать умение находить 

сходные с ними формы в окружающих предметах 

Пространственно-

временные 

представления 

 

 Помогать осваивать умение различать правую и левую руку.  

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. 

Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, различать части суток: 

утро – день – вечер – ночь. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; формирование начал экологической культуры. 

Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для построения ребенком целостной образно-смысловой картины 

мира, формирование начал самопознания. Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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 какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира;   

Формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание многообразия окружающего мира, своей зависимости 

от происходящего в мире и зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать восхищение от соприкосновения 

с природой и сопереживать всему живому;  

Развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к окружающему ребёнка миру и желание «открыть» его для себя. 

Конструктивная деятельность создает, с одной стороны, оптимальные условия для сенсорного развития, составляющих зрительное 

восприятие и освоения перцептивных действий, с другой стороны, сама формируется по мере обогащения перцептивного опыта. Необходимые 

составляющие перцептивного развития в конструктивной деятельности, выступают в качестве следующих задач развития: 



 Целостность восприятия, освоение перцептивного моделирования;  

 Умение выделять фигуро-фоновые отношения;  

 Умение определять положение в пространстве и пространственные отношения; 

 Умение мысленно переструктурировать изображение;  

 Умение читать схему; 

 Умение совершать творческий выбор. 

Формируются умения строить целостное изображение с использованием и без использования образца; собирать целостное изображение 

без использования образца (тем самым создаётся ситуация неопределенности); находить место отдельного фрагмента в общем изображении; 

достраивать целое изображение из частей по образцу и без образца.  

Младшая группа (3 – 4 года) 

Положение в 

пространстве 

Различение, определение, показ и называние местоположения объекта в пространстве. Расположение 

объекта в пространстве, изменение положения.  

Целостное 

восприятие 

объекта 

Различение, выделение части предметов, восприятие изображения незнакомых объектов. Воспроизведение 

объекта из частей по образцу, воссоздание объекта (картинки) из частей. 

 

Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   При взаимодействии с 

семьями 

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

 

 

Анкетирование. 

Информационные листы. 

Семинары. 

Семинары-практикумы. 

Консультации. 

Досуг. 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

Беседа. 

Консультативные 

встречи. 

 

Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение художественной 

литературы 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 



2. Детское  

экспериментирование 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Открытые занятия. 

Проектная деятельность. 

Досуги.                         

Праздники. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Открытые занятия. 

Проектная деятельность. 

Досуги. Праздники. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

 

Четвертый год жизни имеет важнейшее значение для развития чувственных форм познания. В структуре детского восприятия происходят 

существенные изменения. Совершенствуется предметное восприятие. Оно становится анализирующим, осознанным, продуктивным. В 

процессе восприятия внешних признаков (формы, размера, расположения, цвета) у ребенка формируется способность «считывать» 

информацию о внутренних, функциональных свойствах объектов. Ребенок не только идентифицирует объекты по определенному признаку, 

но и объединяет их в группы с опорой на самостоятельно выделенный признак. Начинают формироваться специфические представления о 

пространственных свойствах объектов (форме, размере, расположении), а также качественных (цвете, фактуре и пр.). Это существенно 

расширяет возможности ребенка, ему становится доступным формообразование в рисунке, конструирование целого из частей и пр., то есть 

решение мыслительных задач на новом уровне. 

Познавательный интерес – это есть познавательная потребность, и побуждаемая ею познавательная деятельность. Каждому ребенку присущ 

познавательный интерес, но его мера и направленность у детей неодинакова. Условие развития познавательного интереса – это практические 

и исследовательские действия ребенка. Первостепенное значение имеет факт завершения таких действий успехом. Так появляются новые 

знания, окрашенные яркими эмоциями. 

Интересы и способности ребенка не являются врожденными, а раскрываются и формируются в деятельности – познавательной и 

созидательно – продуктивной. Для того, чтобы проявлялись задатки и развивались способности, необходимо возможно раньше поддержать 

интерес ребенка, его склонность к чему – либо. Нужно создать такие условия, при которых ребенок чаще соприкасается с тем, что его 

интересует, что он может отразить в деятельности. 

Таким образом, у детей младшего дошкольного возраста наблюдается стремление расширить познавательные горизонты 

действительности, желание вникнуть в существующие в мире связи и отношения, интерес к новым источникам информации, потребность 



утвердиться в своем отношении к окружающему миру. Однако имеющиеся у детей возможности переработки, упорядочения информации еще 

не позволяют ему полноценно справиться с потоком поступающих сведений. Поэтому большое значение имеет общение с взрослым - 

педагогом, родителями. Основой развития познавательной активности детей в детском саду является творческая мысль педагога, направленная 

на поиски эффективных методов умственного воспитания детей, активная познавательная деятельность самих детей.  

Познавательное развитие уже в младшем дошкольном возрасте определяется тремя познавательными установками. Еще в младенчестве 

благодаря установке «Что это?» ребенок дифференцирует видимый и слышимый окружающий мир, выделяя предметы из фона. В раннем 

возрасте он знакомится с функциональными, внутренними свойствами объектов в предметной деятельности (познавательная установка «Что 

с ним делать?», «Что он делает?», «В чем его значение, смысл?»). В дошкольном детстве возникающая установка «Почему он (объект) такой?» 

помогает ребенку устанавливать сначала самые простые, а потом все более сложные связи и зависимости (причинные, родо-видовые, часть-

целое и пр.).  

Ребенку становится доступно решение задач не только в наглядно-действенном плане (в поле восприятия), но и в уме, в плане 

представлений.  

Наряду с наглядно-действенным возникает наглядно-образное мышление, основу которого составляют не реальные объекты, а 

представления о них. 

Большое значение для развития ребенка этого возрастного периода имеют первые представления о себе и окружающих людях. Ребенок 

осознает свой эмоциональный, бытовой, предметно-игровой и коммуникативный опыт, стремится отразить его в игре, неумелых рисунках и 

сообщениях «из личного опыта».  

Очень существенно, что уже в это время ребенок устанавливает определенные временные (логические) связи. Он способен понимать 

последовательность близких его бытовому опыту событий. На этом строятся игровые цепочки, последовательность которых адекватна логике 

реальной жизни. 

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление интереса ребенка к окружающему. Не следует 

ограничивать познавательную активность малышей, ограничение должно касаться только опасных для жизни и здоровья ребенка объектов и 

действий. Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями природы. Цель этих наблюдений - поддержать 

или пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с разнообразными свойствами природных объектов, вызвать удивление, радость 

открытия нового. В каждое время года воспитатель привлекает внимание малышей к изменениям в природе, обращает их внимание на 

разнообразные природные звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во время прогулки детей можно 

познакомить с названиями растений, понаблюдать за птицами, насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются. 

Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с интересными играми и занятиями детей, в процессе которых  

они  на собственном  опыте  знакомятся  с различными  свойствами  объектов  живой   и  неживой   природы,   получают  общее представление 

об их отличительных признаках. Например, собирая букеты из опавших листьев, малыши могут сравнивать их по величине, цвету, форме. 

Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. Дети любят наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или 

ухаживает за цветами, как строится соседний дом и др. Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди, отвечает на 

вопросы детей. 



В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно должны читать им книги, показывать иллюстрации, диафильмы 

познавательного характера о природном и социальном мире. Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, 

открытки, фотографии должны находиться в открытом доступе.  

Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне человеческой культуры. Рассматривая книги, малыши показывают 

пальчиком на буквы и цифры, спрашивают, что это такое. Они могут заинтересоваться дорожными знаками, буквами на вывеске магазина и 

пр. Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их вопросы. Однако это не означает, что детей следует специально обучать 

грамоте и заниматься с ними математикой. Достаточно создать соответствующую среду (разместить стенды с магнитной азбукой, карточки с 

буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и поддерживать интерес малышей. 

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей познавательной активности является организация детского 

экспериментирования. В процессе свободной исследовательской деятельности ребёнок получает новую, порой неожиданную для него 

информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода 

открытия. Самостоятельное экспериментирование даёт возможность ребёнку опробовать разные способы действия, снимая при этом страх 

ошибиться и скованность детского мышления готовыми схемами действия. 

С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского поведения детей педагоги создают соответствующие условия. В 

группе оборудуется специальный «уголок» для детского экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими материалами, 

интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и 

плотности, ребенок познает разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. 

Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, пытаясь открыть 

коробочку со сложным запором, малыш решает самые настоящие мыслительные задачи. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы поддержать познавательную активность детей, побудить к самостоятельному 

экспериментированию. Эффективным способом стимуляции самостоятельной исследовательской активности является предъявление ребенку 

специальных «загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать следующими свойствами. 

Во-первых, они должны быть новыми и неопределёнными. Высокая степень неопределённости требует большого разнообразия 

познавательных действий ребенка. В одних случаях исследовательская деятельность детей может быть не связанной с решением практической 

задачи, иметь «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать на вкус). В других случаях она может 

быть направлена на решение какой-либо конкретной задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней игрушку). 

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребёнка. Чем более сложной и загадочной будет игрушка, чем 

больше в ней будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она вызовет различные исследовательские действия. Вместе с 

тем, для разворачивания исследовательской деятельности ребенка необходим оптимальный уровень сложности предмета. Если предмет 

слишком прост или слишком сложен, интерес к нему может быстро угаснуть. Оптимальным является такой уровень сложности, который 

требует определённых усилий, но эти усилия приводят к достижению понятного для ребёнка эффекта.Такими предметами являются 

специальные развивающие игрушки (например, музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми механизмами, 



детский бинокль, лупа). Особый интерес детей вызывают бытовые приборы, открывающие богатые возможности для разнообразных 

манипуляций (часы, диктофон, транзисторный радиоприемник, фотоаппарат, телефон и пр.). 

Исследовательский интерес ребенка можно пробудить, демонстрируя яркие необычные эффекты, организуя экспериментирование с 

зеркалом, магнитом, электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к игрушкам из различных материалов, 

освещать фонариком разные предметы и т.п.). 

Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только 

чрезвычайно увлекательны для малышей, но и очень полезны для установления физических закономерностей, овладения представлениями об 

объёме, форме, изменениях веществ и для познания свойств и возможностей того или иного материала. Малыши с удовольствием будут 

переливать воду из одной посудинки в другую, проверять, тонут или плавают игрушки, пускать кораблики. Взрослые могут помочь детям 

разнообразить игры с водой: подкрасить ее пищевыми красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям будет интересно замесить 

тесто (из муки, соли и воды) и лепить из него "пирожки", фигурки, раскатывать колбаски, делать крендельки и др. Можно предложить 

малышам пересыпать фасоль, горох из чашки в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе этих занятий ребенок получает 

представления о том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др. 

Для развития познавательной активности детей полезны игры с изобразительными материалами. Эти игры могут не иметь 

изобразительных целей, а носить чисто исследовательский характер. Малыши с интересом смешивают краски, делают пальчиками, кистью, 

печатками мазки на бумаге, чиркают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети не только знакомятся со свойствами различных 

веществ и материалов, но и получают быстрый видимый эффект от собственных преобразующих действий, что вызывает у них особую 

радость. 

Богатые возможности для познавательного развития детей содержат музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, 

металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со 

звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности дифференцировать звуки, развитию мелкой 

моторики рук и артикуляционного аппарата. 

Исследовательский интерес ребенка обязательно нужно поощрять, вместе с ним удивляться и радоваться его открытиям, хвалить. Не 

следует ругать малыша, если он из интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, налил воды на пол, насорил, испачкался. Обязательно 

нужно отвечать на все вопросы ребенка, стараясь формулировать ответы в доступной форме, спрашивать малыша о том, что он делает, что у 

него получилось. 

Если ребенок не проявляет исследовательского интереса, педагог стимулирует  познавательную  активность  малыша вопросами    

подсказками, предложениями. Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, геометрическими плоскостными 

объемными формами, детские лото, домино. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 



культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи  

Учить произносить гласные и простые согласные звуки  

Развивать речевой слух, речевое дыхание.  

Тренировать артикуляционный аппарат.  

Вырабатывать правильный ритм и темп речи.  

Развивать интонационную выразительность. 

Словарная 

работа 

Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов ближайшего окружения: одежды, 

обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с ними.  

Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, числе, падеже, употреблять 

простые пространственные предлоги (в, на, за, под).  

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

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа, форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с использованием определений, дополнений, 

обстоятельств. 

Помогать пользоваться предложениями с однородными членами 

Развитие 

связной речи  

Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с воспитателем и детьми, отвечать 

на вопросы и задавать их в процессе совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений);  

Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать игрушку, предметную 

картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   При 

взаимодействии с 

семьями 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность           



1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. 

Открытые 

занятия. 

Проектная 

деятельность. 

Досуги. 

Праздники. 

 

 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (бибабо, 

пальчиковый и т.д.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

 

 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. 

Открытые 

занятия. 

Проектная 

деятельность. 

Досуги. 

Праздники. 

 

-Артикуляционная гимнастика 

-Дидактические игры, настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

 

 

 

 



3.Практичес

кое овладение 

нормами 

речи (речевой 

этикет) 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. 

Открытые 

занятия. 

Проектная 

деятельность. 

Досуги. 

Праздники. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формиров

ание  интереса 

и 

потребности  

в чтении 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. 

Открытые 

занятия. 

Проектная 

деятельность. 

Досуги. 

Праздники. 

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

К началу младшего  дошкольного возраста дети обладают уже достаточно развитой речью, высокой речевой активностью. Ребенок 

фактически постоянно «звучит». Когда сотрудничает со взрослым, решает трудную наглядно-действенную задачу и т.д. В младшем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается одна из основополагающих функций речи – коммуникативная, основной формой которой 

является диалог. Диалог состоит из вопросов, сообщений (о себе, о ком-то) и побуждений (просьб, приказаний), которые являются основными 

видами коммуникативных высказываний. Младший дошкольник использует в своей речи все виды высказываний. 

Также огромное значение приобретает познавательная функция речи. Это касается тех сведений, которые ему сообщает взрослый в ответ на 

пытливые вопросы ребенка, активно пополняется словарный запас словами обобщающего характера, глаголами, названиями свойств и 

отношений и пр. 



Именно в этом возрасте у детей возникают и различные виды словесной регуляции деятельности. В речи отражается содержание уже 

совершенных действий. Это фиксирующая речь, речь после действия. Она еще не организует, не регулирует непосредственно построение 

деятельности и  свидетельствует об осознании ребенком собственной деятельности. 

Следующий вид словесной регуляции, который встречается в речевом сопровождении деятельности ребенка младшего дошкольного 

возраста – объяснительно-сопровождающая речь. Речь как бы «врастает» в структуру действия – ребенок действует и одновременно говорит. 

Речь становится частью самого действия. Она помогает ребенку лучше осмыслить то, что сделано или совершается, внести изменения в 

содержание и способы деятельности. 

Встречаются в речевом сопровождении игры, рисования и конструирования у младших дошкольников высказывания, напоминающий 

внешне словесное планирование: ребенок сообщает о содержании следующего действия («…сейчас покормлю...», «нарисую глазки..»). Это 

«пошаговое» планирование, которое еще не строит деятельность и в полной мере не может рассматриваться в качестве примера планирующей 

речи. Даже предварительный замысел, сформулированный перед игрой и рисованием, младший дошкольник чаще всего теряет, видоизменяет 

и пр. 

Очень важной вехой в развитии речи, связанной с формированием представлений, образного мышления и воображения, является 

способность составлять маленькие сообщения «из личного опыта». В нескольких предложениях ребенок способен передать (часто с помощью 

и по вопросам взрослого) содержание собственных впечатлений от прогулки, игры, бытовых ситуаций и пр. Такие рассказы «из личного 

опыта» свидетельствуют об осознании ребенком собственного опыта, наличии образов-представлений. Появление связности сначала 

наблюдается в игре, затем в речи, и - в последнюю очередь – в рисунке. В связи с тем, что ребенок активно начинает устанавливать и понимать 

причинно-следственные, временные связи между событиями, явлениями, предметами, в связи с появлением познавательной установки 

«Почему он такой?», в его речи появляются и сложноподчиненные предложения со словами «потому что», «поэтому». 

Зарождающееся на третьем году жизни ребенка воображение, знаковая функция сознания привносит изменения в процесс языкового развития 

ребенка. Так, если словарный запас детей пополнялся за счет новых слов, то с этого момента на первый план выходит словообразование и 

словоизменение. Ребенок придумывает различные формы от уже имеющихся у него в словаре слов (маленькая – шоколадка, а большая –

шоколада; конфета – потянучка, ножик – режик и пр.). Начинается период активного словотворчества, который не только очень важен для 

речевого развития ребенка, но и о развивающейся языковой способности. 

Трехлетние дети с удовольствием читают стихи в двудольном размере (ямб, хорей), поют песенки, передавая ритмическую структуру 2/4. 

У многих детей в этом возрасте имеется нарушение звукопроизношения (групп шипящих, свистящих, сонорных, аффрикат). Но у части детей 

система звуков уже к этому возрасту складывается. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Основными направлениями в художественно-эстетическом развитии являются: формирование интереса и потребности в чтении,  

музыкальное развитие, развитие изобразительной деятельности.  

Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к художественному слову, уважение к книге. Всё 

последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в дошкольном детстве.  

Задача при ознакомлении с художественной литературой является формирование восприятия литературного произведения в единстве 

понимания его содержания и художественной формы.  

Младшая группа (3 – 4 года) 

Художественная 

литература и 

фольклор  

Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и рассказывание взрослого.  

Приучать внимательно, следить за развитием действия художественного произведения, понимать содержание.  

Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально откликаться, сопереживать 

персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в 

слове, жесте.  

Художественно-

продуктивная 

деятельность  

Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать игровые и дидактические 

ситуации для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и 

поддерживать интерес к его освоению.  

Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и появление осмысленного 

образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние 

словом. 

Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка).  

Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, конструирования, 

формировать обобщенные способы создания образов и простейших композиций.  

 Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных 

видах изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской деятельности.  

Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

Музыка  Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному постижению ее эмоциональных 

смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. Развивать способность переживать музыку и творчески 

выражать себя в образном импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов.  

 Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров звучания, контрастной 

динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры детских музыкальных инструментов.  



Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных играх, слушание маленьких 

песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-образного содержания (15-30 с). 

 Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, хлопать в такт. 

Музыкальное развитие  

Цель музыкального развития – формирование средствами музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как части 

общей культуры личности.  

Задачи:  

1) Формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части целостного и многообразного мира искусства, 

который, в свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей;  

2) Освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального искусства, постижения художественно-

образного содержания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира, 

высших духовно-нравственных ценностей и идеалов;  

3) Развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку;  

4) Формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства;  

5) Духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на материале и средствами музыкального 

искусства;  6) Содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию 

дошкольников, их оздоровлению в процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков самопознания и саморазвития 

личности.  

Младшая группа (3 – 4 года) 

Восприятие 

музыки. 

Воспитание интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, образные произведения, доступные 

детям данного возраста. Восприятие музыки детьми 3-4 лет вне движения и игры возможно лишь в очень 

ограниченных временных и образных рамках: дети могут слушать музыку, спокойно сидя на стульях не более 15-20 

секунд. Произведения для этого вида деятельности должны быть короткими (1-2 строчки нотного текста), яркими и 

выразительными («Киска плачет», «Курочка», «Ежик», «Дождик»). Слушание коротких сюжетных и образных 

песенок в исполнении педагога является необходимой и доступной формой работы над развитием музыкального 

восприятия в данном возрасте. Текст, поясняющий смысл выразительных средств, нужен детям на данном этапе 

становления музыкального восприятия. 

Пение Развивать музыкально-сенсорные способности детей.  

Закладывать первоначальные умения выразительного пения детских песен и произведений детского фольклора.   

Формировать умение чисто интонировать, координировать слух и голос, артикулировать, формировать 

певческое дыхание.  



Музыкально-

ритмические 

движения и детское 

игровое творчество 

развивать у детей способность передавать в пластике музыкально - игровой образ (зайчики, мишки, куклы, 

самолетики и др.), используя разнообразные виды движений: основные, общеразвивающие, танцевальные, 

имитационные, пантомимические и др.  формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, 

навыки сюжетно-образного импровизированного движения;  развивать слуховое внимание: умение начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, умение выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом, 

динамикой музыки по показу взрослого и самостоятельно; учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец 

– и показывать это в движениях;  формировать у детей правильную осанку;  развивать первоначальные навыки 

ориентировки в пространстве (двигаться по кругу и врассыпную, становиться парами лицом друг к другу и спиной, 

стайкой);  побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, ритмические композиции по 

показу взрослого;  развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия для эмоционального и 

выразительного самовыражения детей в музыкальных играх, этюдах и плясках. 

Музицирование Развивать интерес к различным музыкальным инструментам, а также потребность в музыкально-

исполнительской деятельности в процессе формирования первоначальных умений и навыков игры на детских и 

народных музыкальных инструментах, формировать элементарное умение играть на фортепиано.  

Выявлять и развивать музыкально-творческие способности и одаренность, способствовать развитию у детей 

творческой активности, интереса к музыкально-импровизационной деятельности и самостоятельному сочинению 

музыки. 

Беседы о 

музыке 

Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем мире, об искусстве и его роли в жизни 

людей. 

 

Развитие изобразительной деятельности 

Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры, формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация  мировосприятия, создание целостной 

картины мира.  

Младшая группа (3 – 4 года) 

Развивать эстетические эмоции детей, обогащать детей художественными впечатлениями, создавать игровые и дидактические ситуации 

для восприятия произведений  изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомить с «языком искусства» и поддерживать 

интерес к его освоению.  

Обеспечивать переход каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразительный и появление осмысленного образа; 

устанавливать ассоциации между реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями.  

Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный опыт в процессе экспериментирования 

с различными материалами и инструментами. 



Создавать условия для освоения детьми художественных техник: лепки, рисования, аппликации, конструирования; формировать 

обобщенные способы создания образов и простейших композиций.  

Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности.  

 

Лепка Педагог показывает детям разнообразие пластических материалов, знакомит с их свойствами, расширяет 

возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений в учебном процессе и 

свободной деятельности. Создает образовательные ситуации, в которых дети: 

Осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов, используя образные названия, выделяют их 

яркие и наиболее характерные признаки;  

Узнают и самостоятельно лепят базовые формы, а также видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в 

иные формы, получая при этом конфеты, печенье, бублики, баранки; 

Создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и условные пропорции, 

правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали; 

Уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью ладоней и 

пальчиков;  

Синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук; учатся соизмерять 

нажим ладоней на пластическую массу.   

Рисование Педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления о предметах и явлениях 

окружающего мира, создает условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе 

которого дети:  

Рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии и замыкают их в формы, создавая 

тем самым выразительные образы;  

Осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на ворс, ведут 

кисть по ворсу, проводят различные линии;  

Создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные 

образы;  

Отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими, 

живописными, декоративными средствами;  

Самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, стремятся к созданию 

сюжета;  

Выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом сопровождают 

движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами;  



В самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к рассматриванию 

иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.  

Аппликация  Педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для 

экспериментального освоения ее свойств, способов изменения в результате различных действий и на этой основе 

дети:  

Создают выразительные образы из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

Раскладывают и приклеивают готовые формы, создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции.  

Художественное 

конструирование 

Педагог создает условия для знакомства детей с конструктивными возможностями и художественными 

особенностями различных материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Дети свободно экспериментируют 

с бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом. Педагог показывает способы 

преобразования материалов в различные конструкции: складывание, выкладывание на основе силуэта или 

контурного рисунка, формовка, сминание и выявление образа в рукотворной форме, соединение нескольких форм 

в осмысленное целое. Во всех образовательных ситуациях педагог обращает внимание детей на то, что результата 

отличается от исходного материала и составляющих элементов. Дети в сотворчестве с педагогом и другими детьми 

или индивидуально создают постройки из песка, снега, бумажных полосок и комочков, природных материалов.   

Художественный  

труд  

Дети знакомятся с доступными их пониманию видами рукоделий и в игровой форме воспроизводят 

некоторые трудовые операции. Педагог обращает внимание детей на трудовые действия и взаимоотношения 

людей, описываемые в потешках, песенках, стихотворениях, народных сказках. По возможности вовлекает детей 

в изготовление несложных игрушек из бумаги, фольги, глины, ткани, природного материала.  

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание    Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

 

Беседа.                         

Консультации. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Открытые занятия. 

Проектная деятельность. 

Досуги. 

Праздники.Родительское 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 



 

 

 2.Развитие 

детского творчества 

 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

собрание 

Индивидуальная 

консультация по запросу  

День открытых дверей 

Мастер-класс 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация по запросу  

Беседа 

День открытых дверей 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 



экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

Приобщение детей к  изобразительной деятельности  

Прежде всего, необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, подобрать материалы для разных видов 

художественно- эстетической деятельности. В группе должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, бумага, 

альбомы, пластические материалы. Материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие действий, находиться в 

доступном месте и быть удобным для использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать толстой кисточкой с короткой ручкой, 

которой можно делать крупные мазки; детям постарше, у которых более совершенна мелкая моторика, можно предлагать и тонкие кисточки.  

Изобразительная деятельность даст детям широкие возможности экспериментирования с материалом. Детям предлагается рисовать не 

только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками». Малыши могут рисовать 

на бумаге разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана большого размера можно 

расположить не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с 

другом. Один малыш выберет для рисования карандаш, другой захочет чиркать мелком, третий - делать отпечатки губкой, пропитанной 

краской. В такой ситуации создаются благоприятные условия для налаживания совместности, подражания действиям друг друга и освоения 

новых материалов для изобразительной деятельности. По завершении рисунка воспитатель может спросить у малышей, что они нарисовали, 

помочь им увидеть в пятнах и мазках знакомые образы (солнышко, цветок, дождик и т.п.).  

Хорошим приемом для стимуляции детского воображения является «кляксография». Картинки-кляксы получаются, если брызнув в 

бумагу краску, сложить лист пополам кляксой внутрь. Детям можно предложить угадать, что получилось, или дорисовать картинку, дав 

полную свободу своей фантазии.  

Для организации индивидуальной и совместной изобразительной деятельности детей можно использовать заготовки. Например, 

вырезать фигурку тигра, кошки, жирафа и предложить малышам рисовать на ней полоски и пятна. Хорошим приемом является промакивание 

на бумагу губки, пропитанной краской или специальной печатки. Печатками могут служить катушки, кусочки овощей и любые подходящие 

предметы.  

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к целенаправленному изображению различных предметов, 

используя игровые и сказочные сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для игры котят, заборчик 

для петушка, чтобы оградить его от лисы. При этом воспитатель помогает детям в создании предметных и сюжетных рисунков (например, 

взрослый рисует травку и стебли цветов, а детей просит пририсовать головки цветов).  



Педагоги откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. Малыши внимательно наблюдают, как взрослый рисует 

киску, куклу, машинку, домик и пытаются подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребенка в создании самостоятельных рисунков 

по замыслу.  

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать и видоизменять простые формы из этих материалов. 

Вылепленные фигурки малыши могут раскрасить. В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают разнообразными 

приемами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, создавая 

плоские и объемные формы, разнообразные фигурки. Занятия лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и 

фигурки могут быть использованы для различных игр (грибочки для ежика, пирожки для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин).  

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, 

используя разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты).  

При приобщении детей к изобразительной деятельности следует поддерживать инициативу каждого ребенка, стремление что-либо 

изобразить, предоставлять право выбора материала, средств, замысла. Показывая детям образцы того или иного вида деятельности, взрослые 

должны предоставить им возможность действовать самостоятельно и не навязывать всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие или 

игру.  

Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя комплексно различные виды художественной 

деятельности , например, рисовать под музыку или стихи, лепить персонажи сказок и затем обыгрывать их.  

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. Следует поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить его, 

относиться с уважением к тому, что у него получилось. Нельзя отбирать рисунки и поделки без разрешения малыша, лучше попросит", его 

нарисовать (слепить, наклеить) специально для выставки, в подарок педагогу, родителям, другому ребенку. Желательно, чтобы все детские 

работы (а не только самые лучшие) экспонировались, предварительно договорившись с автором: «Ты хочешь, чтобы твой РИСУНОК был на 

выставке?», или «Давай поставим твоего пластилинового ежика на выставку, чтобы все видели, как ты хорошо его слепил». Необходимо 

привлекать внимание детей и родителей к продуктам детского творчества: Такое отношение взрослых способствует развитию у ребенка 

положительного самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за достижения.  

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в детском учреждении и в каждой группе должна быть создана особая музыкальная 

среда. Музыка должна органично включаться в различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной 

деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов также хорошо использовать соответствующее 

музыкальное сопровождение: веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном.  

В детском учреждении есть музыкальный зал, оснащенный музыкальными инструментами (пианино или рояль, аккордеон и лр.). В 

групповом помещении оборудован музыкальный уголок, в котором имеются детские музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, 

трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки.  



Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их 

по высоте, прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных инструментовПедаrоги должны создать условия для развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Для этого малышам нужно петь песенки, прослушивать вместе с ними детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании 

музыки следует побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать в 

ладошки, кружиться, подпевать, привлекая  к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и 

пальчики.  

Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя 

внимание детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп. При этом взрослый использует различные эпитеты, 

отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная 

дудочка, озорная погремушка). Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными образами (распускают 

цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь).  

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре па детских музыкальных инструментах, организуя 

соответствующие игры. Например, он может раздать малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить все вместе 

поиграть на них - получится «веселый оркестр». Подражая взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными 

движениями (ставить ножку на носок, кружиться, приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей напеть 

колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам под веселую песенку.  

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями и старшими детьми. 

Малыши могут не только смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих 

мероприятиях (хороводах, танцах, играх).  

Приобщение детей к театрализованной деятельности  

Приобщение к театрализованной деятельности способствуют освоению ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных 

навыков, развитию способности к сопереживанию. С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в детском 

учреждении при просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных 

артистов, так и силами педагогов, родителей и старших детей.  

Дети привлекаются к посильному участию в инсценировках, а в последствии обсуждают с воспитателем увиденное. Детям младшего 

возраста сложно произносить текст роли полностью, но  они могут произносить некоторые фразы, изображать жестами действия персонажей. 

Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, 

действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в 

которой эмоциональная окраска, интонация выступает важной составляющей.  



Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание 

ребенка участвовать в ней, его эмоциональное состояние. Сопереживание персонажам инсценировок развивает чувства ребенка, 

представления о «плохих» и «хороших» человеческих качествах.  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  деятельность  При взаимодействии с 

семьями 



1.Основные движения: 

ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 



5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

Физкультурные праздники 

 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

Развитие культуры движений  

 Цель данного направления – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой основе – формирование 

осмысленности и произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта.  

Младшая группа (3 – 4 года) 

Задача формирования творческого воображения детей решается путем проблемного введения эталонов основных движений в 

вариативных условиях их построения и выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию способности к двигательной инверсии 

– построению и выполнению «движений-перевёртышей», «движений наоборот» как одной из форм двигательного экспериментирования, 

поддержка которого, в целом, является стержневой линией образовательной работы в группе.  

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правильная организация режима питания, сна, 

бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые 

годы жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда был.чистыми, чтобы быть красивым и 

здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать 

сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного убора).  

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических 

картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания.  

Работа по профилактике и снижению заболеваемости детей предполагает соблюдение ряда правил и проведение различных 

оздоровительных мероприятий. Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек.  Не менее важно следить за 

чистотой воздуха. Во время прогулок необходимо проветривать помещения. Когда дети находятся в группе, воспитатели следят за тем, чтобы 

не было сквозняков.  

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребенка. При приеме детей следует спрашивать у родителей о том, как малыш 

спал, ел, вел себя утром. Воспитатель должен осмотреть ребенка, обращая внимание на изменения уровня двигательной активности, наличие 



сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. При подозрении на инфекционное заболевание ребенка следует поместить 

в изолятор, а в экстренных случаях вызвать неотложную помощь.  

В помещении каждой группы должна быть укомплектована аптечка первой помощи.  

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детском учреждении проводятся оздоровительные мероприятия: различные 

виды закаливания, воздушные и солнечные ванны, массаж, коррегирующая гимнастика.  

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения: разъяснять и предостерегать малышей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, 

пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны находиться вне зоны досягаемости детей. 

Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр., избегать 

ядовитых, жалящих насекомых.  

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные условия:  

- обеспечить необходимое оснащение 

- спортивное оборудование и инвентарь,  

- организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей групповой комнаттe и имели 

доступ к спортивным снарядам и игрушкам,  

- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры.  

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений:  

ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной осанки. Для этого в детском учреждении 

должно быть соответствующее оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием.скамеечки, мячи и пр.  

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой.ритмическими движениями, прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в 

групповом помещении, так и во время прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с детьми, 

поддерживать их стремление к подвижным играм.  

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует про водить в игровой форме с воображаемых ситуаций и 

игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели»,  «цветочки растут»). При этом 

взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, следует 

стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных элементов. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода. Педагоги должны ориентироваться на 

состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием детей, 

варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, не допуская перевозбуждения и 

переутомления малышей.  Если возникает необходимость в коррекции движений ребенка, педагоги должны использовать не порицания, а 

игровые приемы, переключение, поощрение.  

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

2.2.1 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  



Содержание Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города 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. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные 

функции. О функциях города  рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города  и жизни горожан  рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит 

память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе  трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города.  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края.   

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

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

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

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

транспортных ситуациях. 

Средства Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, 

основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения). 



Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных 

с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх, 

проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и 

т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 

побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи 

между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде: игры с 

флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, 

природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

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

родителей, взрослых. 

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

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

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», 

«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»). 

2.2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 



Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (села). 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 материалов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы 

(рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно -климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

«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. Ак и какие деньги чеканили в 

Екатеринбурге. 

Экскурсия по городу XIXвека . г. Екатеринбург в начале XXвека: границы города, быт, горожане. 

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIXвека. Предметы для учебы. Занятия 

чистописанием: письмо гусиным пером. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города: транспорт города: улицы и площади города. Красота современного 

города архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

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 земли6 уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское 

литье. Решетки и оградки города Екатеринбурга. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон. Красота и сочетание природного ландшафта и архитектурных форм *зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства Чтение сказов П.П. Бажова. Исследование и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон 

света по компасу. 



Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно — климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана. Северный Урал — тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту: животные, растения, одежда люде, виды транспорта. 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для Южного Урала (степи). 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение — люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия — исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего 

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

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

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек — меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка — наклеивание карточек — меток деревянных домов, городов — 

крепостей, старинного оружия, одежды и т. д. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», 

знакомство детей с племенами иссеонов и аримаспов, живщих в древности. Наклеивание меток — символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

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

и его прошлое. 

Метод детско — родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала. 

Занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», и др. 

выставки: «Урал — кладовая земли» - полезные ископаемые и камни — самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, 

книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющихся в ДО  коллекции, определение схожести и различия. Оформление 

коллекции. 

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

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

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

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

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 



Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривание книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город — мечту» («Что могло 

бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предложений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры — путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (еле), использование имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычное украшение улиц 

города» «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

2.2.3  Образовательная область «Речевое развитие»  

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. 

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства Обсуждение реальных специально созданных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в 

целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. Метод 

проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини — музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе»» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих 

одну группу детского сада. 

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

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке); чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее. 

2.2.4  Образовательная область «Художественно — эстетическое развитие»  



Содержание - Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское 

литье). Традиционные изделия мастеров - ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит. 

- «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя 

утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности 

уральской росписи. 

- Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказках П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: 

малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

- «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды 

города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

- «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский  и 

Богдановичский фарфоровые заводы. Урало — сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

- Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве края. 

- Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

- Бытовая живопись, отражающая характер нравственно — эстетических отношений между людьми и способы регулирующие 

их. Уральская роспись по дереву. 

- Натюрморт, малая скульптура, декоративно — прикладное искусство. 

- Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование. 

- Общее и специфическое через знаково — символические различия, отраженные в предметах — образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения. 

- Народная игрушка (кукла и т. д.). История изготовления народной игрушки. 

- Выставка народно — прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала.: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирически, обрядовые) 

- Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песеный, 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 слов, их значение. Сравнительна 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 ушки, 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, считалочки, потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале. 

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

народов Урала. 

 - Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства - Отражение представлений о многообразии этнического состава населения и страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

- Инициирование стремления детей изготавливать игрушки — самоделки, поделки в русле народных традиций. 

- Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини — музеи , 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

- Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано — музыкальные развлечения, «семейные вечера», 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с  

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолератных установок. 

- Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

- Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты 

шкатулка моя» 

- Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле  нас зеленый сад», «Как у нас — то в мастерской», «По лужку было 

лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулочка моя», «Уж ты Веснушка — весна», «Осень, Осень»; уральская песня в 

обработке Н. Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Гутов Т. «Уральская рябина», «Урал». 

- Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки. 



- Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку» (колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях 

/ Педагогический репертуар юного пианиста  - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995- 55 стр. 

- Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница» .Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей/Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995 — 32 стр. 

- Манакова И. «Звук — шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», «Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес /  Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996-50 стр. 

- Вызов А «Шарманка». Детям о детях/Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995 — 55 стр. 

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

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

Пение 

- Вызов А. Потешка «Кошка — повариха», дрознилка «Федя -медя». Басок М. «На печи». Вызов А. Песня «Листопад». Басок 

М., Вызов А. , Нименский А. Хоры и песни для детей/Уральская государственная педагогическая  консерватория им. М.П. 

Мусоргского. Екатеринбург, 1992 

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

- Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных 

пьес/Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996 

- Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик лей, 

лей». Калжникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь среднего Урала — Екатеринбург: Банк культурной 

информации , издательство Дома учителя 1993 

- Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ди», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге». Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». 

Манакова И.П. , Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996 

- Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочкуКиев:Музична Украина, 1977 

Русское народное творчество 

- «Колядка — колядка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня  

Троица». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала — Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство  Дома учителя, - 208 стр. 

- Знакомство детей с народными играми, народными музыкальным искусством, народным праздникам способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 



- Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накоплениях опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящим в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

- Чтение стихов о родном городе, Урале. 

- Знакомство детей с устным народным творчеством . 

- сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально — нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы  членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

 - Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка — Поскакушка», 

«Серебрянное копытце», «Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка» 

- Балдина Т. «Рябина» 

- Барадулин Н. «Цветы на подносе» 

- Геппель Т. «Венок» 

- Гете И. «Цветы» 

- Лепихина Т. «Волшебное зеркало» 

- Мамин — Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про мохнатого Мишку — Короткий 

Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

- Мей Л. «В низенькой светелке» 

Сказки народов Урала. 

- Русские сказки Урала: 

- Волшебные сказки - «Лягушка — царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». 

- Сказки про детей: «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», 

«Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 

- Сказки про животных:«Бычок соломенничек»,  «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, 

воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лиса со скалочкой», «Хитрая козонька». 

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

- Удмуртские сказки: «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь ит воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

- Татарские сказки: «Гульчечек», «Три дочери» 

- Сказки народа коми: «Мышь и сорока», «Пройдоха» 

- Сказки народа манси (вогулл): «Воробушек», «Зайчик» 

- Сказки народов ханты: «Береста». «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек» 



Легенды и мифы . 

-Башкирские; «Большая медведица», «Млечный путь», 

- Марийские: «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили» 

- Удмуртские : «Звезды», «Горы и долы», « сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям: 

1. Никонов Н. «Сказки леса» 

2. Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике» 

3. Солодухин В. «Цветы» 

4. Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

2.2.5  Образовательная область «Физическое развитие»  

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала народные традиции в 

оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

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

одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, 

спортивные, подвижные (народные) игры. 

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 

Русские - «городки», «Гуси — лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка — 

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские - «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка — кидалка», «Стрелок», «Юрта». 

Татарские - «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше кинет», «Лисичка и курочка», «Мяч по кругу», 

«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». 

Удмуртские - «Водной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка». 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

Коми - «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские - «Штайдерт», «Кто первый возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и т. д. 



Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную актвиность и способствует сохранению 

и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликацией о правильном питании. Сюжетно — 

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско — взрослые проекты 

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей. 

 Первым условием высокого качества результатов образования имеет смысл определить использование здоровье сберегающих 

образовательных технологий, которые позволяют организовывать процесс воспитания и обучения таким образом, чтобы ребенок мог 

усваивать культуру человечества без лишнего для каждого данного возраста физического и психического напряжения, подрывающего 

здоровье. 

В педагогическом процессе негосударственной дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад 

№232» используются следующие здоровье сберегающие технологии: 

  

 Время проведения в режиме дня. Особенности методики проведения. Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Динамические 

паузы. 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. 

Воспитатели. 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате — малой со 

средней степенью подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп. 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДО используются  лишь 

элементы спортивных игр. 

Воспитатель. 

Релаксация. В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных групп. 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Технологии 

эстетической 

направленности. 

Реализуются на занятиях художественно — 

эстетического цикла, при посещении музеев, 

Осуществляется на занятиях по программе 

ДО, а также по специально запланированному 

графику мероприятий. Особое значение имеет 

Все педагоги 

ДО. 



оформлении помещений к праздникам и др. 

для всех возрастных групп. 

работа с семьей, привитие детям эстетического 

вкуса. 

Гимнастика 

пальчиковая. 

С младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени. 

Воспитатели, 

учитель - 

логопед 

Гимнастика для 

глаз. 

Ежедневно по 3-5 мин., в любое свободное 

время; в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога. 

Все педагоги. 

Гимнастика 

дыхательная. 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведение процедуры. 

Все педагоги. 

Гимнастика 

бодрящая. 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения различна: упражнения на 

кроватках, умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; перемещение из спальни в группу с 

разницей температуры в помещениях и другие 

в зависимости от условий ДО. 

Воспитатели. 

Гимнастика 

корригирующая. 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей. 

Воспитатели. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Физкультурные 

занятия 

2-3 раза в неделю в спортивном или 

музыкальном залах. 

Младший возраст — 15 мин. 

Средний возраст — 20 мин. 

Старший — 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает ДО. 

Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение. 

Воспитатели. 

Проблемно — 

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не фиксировано, 

в зависимости от задач, поставленных 

педагогом. 

Занятие может быть организовано не заметно 

для ребенка, посредством включения педагога 

в процесс игровой деятельности. 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

Коммуникативные 

игры. 

1-2 раза в неделю по 30 мин., со старшего 

возраста. 

Занятия строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной степени 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 



подвижности, занятия рисованием, лепкой и 

др. 

3. Коррекционные технологии. 

Технологии 

музыкального 

воздействия. 

В различных формах физкультурно — 

оздоровительной работы: либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. 

Используется в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий: для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и др. 

Все педагоги. 

 

 Применение в работе ДО здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность воспитательно — 

образовательного процесса, формирует у педагога и родителей ценностные ориентации, в зависимости на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, если будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и 

специализации ДО. 

 Современные образовательные технологии, используемые в процессе воспитания и обучения детей в негосударственной дошкольной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Детский сад №232». 

 Технологии личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

 Характерные особенности: 

смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому. 

Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержания образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 Характерные черты личностно — ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДО: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта и детей).: 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытия и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознании. 

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяет успешность в личностно — ориентированном 

взаимодействии: 



Социально — педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 Составляющие педагогические технологии: 

Построение субъект - субъектного  взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексии способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

Построение педагогического процессе на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и текстовых заданиях, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на  выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

Осуществление индивидуально — дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на  подгруппы, 

объединяющие детей с общей ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных 

по содержанию, объему, сложности, физическом, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально — дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных  и т. 

д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами. Идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем возрасте занятий по интересам.Которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей в увлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 



Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используется методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяется три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания: разработка общей стратегии сотрудничества: реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей ( включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность: низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей, положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности. 

 Этапы в развитии проектной деятельности: 

Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют 

в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка; в этом возрасте еще сильна  потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

Общеразвивающий, он характерен для детей пяти — шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. У детей развивается самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно — 

ориентировочных проектов. 

Творческий, он характерен для детей шести — семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 



 обращается за рекомендациями к специалистам ДО; 

 вместе с детьми и родителями составляет план — схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, 

рисунков, альбомов и т. д.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный деятельности 

с детьми,; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 Технологии исследовательской деятельности. 

 Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация  (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных 

данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

 Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что -то необычное  в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой — то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос  о том, зачем проводится исследование. Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «Выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 



Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель 

и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

Выдвижение гипотезы (предложения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

Составление предварительного плана исследования. Для того, чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому: 

прочитать книги о том, что исследуешь, посмотреть видеофильмы по этой проблеме, обратится к компьютеру, спросить у других людей, 

понаблюдать, провести эксперимент. 

Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы — это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 Принципы исследовательского  обучения. 

 Ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, 

оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирование представлений об исследовании как стиле жизни. 

 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка. 

 Преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут — не 

хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной 

ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

 Методические приемы: 

 подведение итогов к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения. Уизложение различных точек 

зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиции; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставление фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждение; 



 постановка проблемных задач (например, с недостаточным или избыточным исходным данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т. д.). 

 Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально — волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждения детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 Информационно — коммуникативное технологии. 

 В ДО  применяются информационно — коммуникативные технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 Основные требования при проведении НОД с использованием ИКТ; 

 образовательная деятельность должна быть четко организованна и включать многократное переключение внимания детей на 

другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 

работы с ней или получать конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально — 

ориентированная мотивация действий ребенка.  

2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе 

с тем включают обычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими 



и поэтому обеспечивают реализацию культурных умений ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании образования 

в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания 

образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является формирование воображения внутри различных видов детской 

деятельности как универсальной способности, что обеспечивает становление психики ребенка в целом.  

Мир исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной природы должен открываться ребенку как особая – 

необыденная – реальность, которая полна открытых проблем, загадок и тайн. Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как 

творческий процесс. Поэтому детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента образовательного 

содержания.    

Культурные практики, ориентированы 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. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Дошкольное образовательное учреждение – это то место, где 

дети могут без опасения проявлять свою инициативу и самостоятельность,  а также взаимодействовать с детским коллективом в разнообразных 

видах деятельности.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. По сути, «интрига» 

дошкольного возраста  состоит в столкновении изначального игрового – процессуального (не прагматичного) отношения ребенка к реальности 

(опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических средств-

способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, и есть культурные практики. 

К ним относятся игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих 

практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению 

артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте – результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 



Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры – это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в выяснении, как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события,  требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику – чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая реальность система является универсальным развивающим 

средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют 

интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве – дифференциацией видов деятельности 

ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 



Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка.  

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Направления поддержки детской инициативы:  

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно- ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения..' 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности;  

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проJ3едения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-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. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как развивается ребенок, каково 

его здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с детьми обязательно должна строиться в тесном 

контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и родители исходят из согласованных взглядов на цели, средства и 

методы воспитания, разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, придерживаются единого подхода 

в организации распорядка дня, питания, проведении гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, родители и педагоги должны 

стать партнерами-единомышленниками.  

Чтобы достичь этой цели ,сотрудники детского учреждения должны создать необходимые условия. Прежде всего, детское 

образовательное учреждение должно быть полностью открыто для семьи. Родители должны быть осведомлены о предоставляемых в детском 

учреждении образовательных услугах, об условиях пребывания ребенка, о реализуемых  программах воспитания. В свою очередь, сотрудники 

детского учреждения должны иметь представление о запросах родителей, об условиях жизни ребенка в семье, о его индивидуальных 

особенностях.  

Главная цель совместной работы педагогов и родителей - обеспечение преемственности между воспитанием ребенка в детском 

учреждении и в семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнерских отношений с родителями необходимо 

налаживание доверительных отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи между ними.  

Взаимодействие педагогов ДО и семьи в ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

выстраивается по следующим направлениям:  

вовлечение родителей в планово - прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 

организация  нормативно-правового  просвещения родителей;  

консультативная помощь семье в воспитании ребенка;  

использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания;  

разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей (перспективное направление работы);  

активизация педагогического самообразования родителей;  

обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, прогнозируемого результата, 

применение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоятельной личности.  

обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ.  

Функциональное взаимодействие с родителями Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая деятельность 

 

 

- знакомство родителей с ФГОС ДО, локальными актами ДО;  

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  реализацию 

ООП ДО;  



- вовлечение семьи в управление ДО: планирование, организацию образовательной 

деятельности, совместную оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы. 

Информационно-консультативная деятельность - определение и формулирование социального заказа родителей, определение 

приоритетов в содержании и формах организации образовательной деятельности;  

- анкетирование, опрос родителей;  

- информационные стенды для родителей;  

- подгрупповые и индивидуальные консультации;  

- интернет. Сайт ДОУ ;  

- презентация достижений детей в разнообразных формах; 

Просветительская деятельность - лекции специалистов ДО;                                                                                                                                          

- библиотека для родителей;  

- педагогическая гостиная;                                                                                                                                      

- круглые столы с участием родителей;                                                                                                                            

- информационные буклеты по заявленным родителям проблемам. 

Практико- ориентированная методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей;      - практические семинары;                                                                                                                                                            

- просмотр НОД ;       - детско- родительские проекты;                                                                                                                                                     

- выставки;      - смотры- конкурсы;                                                                                

Культурно- досуговая деятельность - физкультурно - спортивные мероприятия;                                                                                                                            

- день ребенка, семьи, детского сада, группы;                                                                                                                               

- музыкальные праздники;                                                                                                                                                               

- игровые семейные конкурсы, викторины; 

Индивидуально- ориентированная деятельность - выставки семейных достижений;                                                                                                                                          

- конкурсы семейных рисунков;                                                                                                                                               

- создание, сопровождение портфолио детских достижений;                                                                                               

- работа с картами по адаптации детей;                                                                                                                                      

- организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Задачи  Основные направления взаимодействия 

педагогов с родителями  



• 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.  

 Педагогическая поддержка  

 

 Педагогическое образование 

родителей  

 Совместная деятельность педагогов 

и родителей  

 организации современной 

развивающей среды в группах  

 Участие в стратегическом, 

тактическом, оперативном 

планировании на всех  

уровнях: организационных форм 

обучения, развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности  

2.7 Иные характеристики содержания основной общеобразовательной программы -образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.7.1 Особенности осуществления образовательного процесса (национально - культурные, демографические, климатические др.) 

 Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 

построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной организации. Вместе с тем, выбор направлений углубленной работы с детьми, выбор авторских программ, форм, 

средств, методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 

деятельности детского сада. 

 Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявление приоритетных направлений образовательной 

деятельности образовательной организации имеют национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательной процесс. 



 В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города-мегаполиса, своеобразие социокультурной 

среды проявляется: 

в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (разные театры, библиотеки, музеи, планетарий, цирк, 

культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные школы и т. д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнерства; 

в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря существованию учреждений деятельности 

которых связана с возрождением национально-культурных традиций, патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 Социально - демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистических  и 

социально-педагогических исследований семей воспитанников: 

Наличие среди родителей ДО широко представленных социальных групп служащих (51%), предпринимателей (15%), преподавателей 

(14%), молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем (высшее образование имеют 78% 

родителей), воспитывающих в основном 2 детей (64% семей). Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. 

Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть, присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждения. 

Увеличение вероятности угрозы здоровью детей. Наряду свыше выделенными особенностями осуществления образовательного 

процесса следует отметить и организационные особенности - близлежащая транспортная дорога, оживленный дорожный перекресток, частое 

скопление машин легкового транспорта вблизи территории ДО. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Организационные: 

с воспитанниками в ДО наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 

Национально - культурные: 

содержание дошкольного образования в ДО включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального 

воспитания дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДО. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью культуры народов, живущих на Урале, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.) 

Климатические: 

климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДО включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости; 



процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период - образовательный (сентябрь - май), составляется определенный режим дня и расписания организованных 

образовательных форм; 

- летний период - оздоровительный (июнь - август), для которого составляется другой режим дня; 

первая неделя января - устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность. В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной, и музыкально - художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения; 

в теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; 

на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) дети изображают знакомых 

им зверей, птиц, домашних животных, знакомых растений нашего региона и др.); 

Состояние здоровья детского населения:  

общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей - все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья 

детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Культурные и образовательные потребности населения:  

ежегодное обследование социального статуса семей воспитанников позволяет определить специфику образовательных потребностей 

социальных заказчиков. В организации образовательного процесса учитываются культурные и образовательные потребности населения, что 

отражено в общей организации работы ДО, повышении качества образования детей, в оказании конкретных видов дополнительных 

образовательных услуг. 

2.7.2  Система работы Дошкольного Образования АНО «Детский сад №232»  по  психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. 

Система работы педагога-психолога обоснована в рабочей программе, которая определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по психологическому сопровождению всех участников образовательного процесса по направлениям: психологическая 

профилактика и психологическое просвещение, психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности всех субъектов образовательного пространства ДО. 

 В условиях реализации ФГОС ДО система психологического сопровождения включает в себя содержание, формы и методы 

деятельности по взаимодействию всех субъектов образовательного процесса. Такая  система взаимодействия (родитель, педагог, ребенок) 

позволяет наиболее полно учитывать все индивидуальные особенности развития детей и создает условия, помогающие раскрывать 

способности, таланты каждому ребенку, что помогает сохранять психологическое здоровье детей, предупреждать эмоциональные 

расстройства, снимать психическое напряжение всех субъектов образовательного процесса.  



Данная система взаимодействия сохраняется и в программе деятельности психолого-медико-педагогической комиссии ДО, и в 

организации психологического сопровождения деятельности ДО  по основным образовательным областям - социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, что предполагает активное и ответственное сотрудничество 

всех специалистов.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении и обеспечивает их разностороннее развитие. 

Цель программы: психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей), 

обеспечивающее полноценное  проживание ребенком всех этапов детства, построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, сотрудничество педагогов дошкольного образования гимназии с семьей, поддержку детской 

инициативы. 

Задачи программы: 

Укреплять  психологическое здоровье, эмоциональное благополучие детей, предупреждая возникновение проблем в развитии ребенка. 

Оказывать помощь в решении актуальных задач  развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей воспитанников ДО в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. Формировать потребность в психологических знаниях, желание использовать их в работе с ребенком. 

4.    Обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной программы ДО в целом. 

    Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства. 

В основу рабочей программы положен принцип амплификации детского развития. 

Теоретической основой для разработки программы является теория психологического развития ребенка, разработанная в трудах Л.С. 

Выготского, А.Н.Леонтьева, Л.И. Божович, утверждающая принцип прижизненного формирования основных психологических структур в 

активной деятельности ребенка, направленной на присвоение им социально – культурного опыта 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребенку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть.  

Программа разработана на основе следующих положений: 

определение совместной деятельности детей и взрослых как движущей силы развития ребенка; 

опора на ведущую деятельность дошкольного периода развития ребенка; 

ориентация на активную деятельность ребенка; 

опора на зону ближайшего развития ребенка как поле познавательной деятельности; 

учет сензитивных периодов развития ребенка. 

Программа направлена наразвитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение,деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа педагога-психолога прилагается. 

  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами  обучения 

воспитанников. 

Воспитательно  - бразовательный процесс АНО «Детский сад №232» базируется на комплексной программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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1. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Младшая группа». М.: Мозаика Синтез. 2014 г.                             

2. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». М.: Мозаика Синтез. 2011 г.                               

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет». М.:Мозаика Синтез.» 2014 г.                                                                                                                                                                                               

4. Лисина Т.В., Морозова Г.В. «Подвижные тематические игры для дошкольников». М.:Т.Ц.Сфера. 2014 г.                                       

5. Алябьева Е.А. « Нескучная гимнастика». М.: Т.Ц. Сфера. 2014 г.                                                                                                 

6. Аверина. Е.И. «Физкультурные минутки в детском саду». Москва,2011г.                                                                        

7. Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр».- М.: Мозаика-Синтез, 20082010.                                  

8.Э. Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду».- М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010.                                  

9. Подвижные игры народов Урала. – Екатеринбург: ИРРО.- 2009.«Здоровье» 

1. Картушина М.Ю.  «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5лет». Москва, 2007г. 

2. Бабенкова Е.А «Как сделать осанку красивой, а походку легкой». «ТЦ. Сфера», 2008г. 

3. Голубева Л.Г. «Закаливание малыша» Москва, 2007г.                                                                                                             

4. Козырева О.В.  «Оздоровительно - развивающие игры для дошкольников».                                                             

5.Новикова Н.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольнико»в.-М.: Мозайка-Синтез, 

2009-2010г.«Безопасность»1. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7лет». 

М.: Мозаика Синтез. 2014 г.2. Шипунова В.А. «Детская безопасность» Москва, 2013г.                  3.Извекова Н.А. 

«Занятия по правилам дорожного движения» Москва, 2008г.4.Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице» Москва,2007г.                                              

Формирование элементарных математических представлений1.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя группа». М.: Мозаика Синтез. 2014 г.                                                                                                                                     

2. Колесова Л.В. «Математическое развлечения для детей 4-7лет». Издание, 2012г.                                                            

3.  Колесникова Е.В.  «Математика для дошкольников 4-5лет». Москва, 2002г.Формирование целостной картины 

мира1.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 

2006.                                                                                                                                                                                             

2.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты 
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занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                                                                               

3.Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2011.                             

4.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. –

М.: ТЦ Сфера, 2011.5.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников.- 2-е изд,, испр.-М.: 

ТЦ Сфера, 2011.     

5. Новикова В.П «Математика в детском саду»,  М.: Мозаика Синтез. 2010 г.                                                                                                                                                                             

6.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                                     

7.Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии занятий.-М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

8. Н.В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающим средняя группа» Москва, 2000г. 

9. Николаева С. Н. «Юный эколог», Мозаика-Синтез., Москва, 2010г.                                                                                                             

10.Масленникова О.М., Филиппенко А.А.»Экологические проекты в детском саду». Волгоград. Учитель. 2014 г.    

1.Гербова В.В. «Развитие речи в  детском саду. Средняя  группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.2. О.С. Ушакова. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» ТЦ. Москва. 2011г.3.В.В.Гербова. «Занятия по 

развитию речи».4. В.В. Гербова. «Учусь говорить» Москва. Просвещение. 1999г5. А.И. Моксакова. «Учите, играя» 

Москва. Просвещение.2001г. 

Чтение художественной литературы 

1.Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей.-М.: Издательство Оникс, 2011.2.Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 4-5 

лет.3.Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года.                                                                 

4.Томилова С.Д.  « Полная хрестоматия для дошкольников в 2-х книгах». М. Астрель.2009 г. 

1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– 2-е изд., испр.и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2006.2.Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 

до 5 лет: Конспекты занятий. –М.: Айрис-пресс, 2009.3.Петрова В.П., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет», - М.: Мозаика-Синтез, 2008.4.Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы во второй 
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младшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез,2008.5.Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. 

Подвижные игры: хрестоматия и  рекомендации: Методическое пособие, 2010. 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.2.Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1984.3.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.4. .Комарова Т.С. 

занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009.Продуктивная (конструкторская деятельность)1.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Пособие для  воспитателя детского сада: Из опыта работы. – М.: просвещение, 1990.2.Куцакова Л.В. 

«Конструирование из строительного материала .Система работы  в средней группе детского сада». Конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.«Музыка»1.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.2.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
«Мы живем на Урале»  –  образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В. Толстикова. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62 

Николаева С. Н. «Юный эколог», Мозаика-Синтез., Москва, 2010г. 

Новикова В.П «Математика в детском саду»,   Мозаика-Синтез., Москва, 2010г. 

 

 

3.2. Организация  развивающей предметно- пространственной среды 

Образовательная  

область 

Направления развития Центры развития Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-ребенок в семье и  

сообществе, 

патриотическое 

воспитание; 

Центр патриотизма 

«Мы живем на Урале» 

 

1.Картотека подвижных игр народов Урала.                                                

2. Портрет В.В.Путина, герб, гимн, флаг РФ в рамочках.                                    

3. Флаг РФ на подставке.    4. Книги: Бажов П.П. «Сказы», 

Мамин Сибиряк «Сказки о животных», Москва- столица 

России;  История России; Россия; Животные России; 

Народы России; Насекомые России. 5.Дидактический  

демонстрационный материал : Россия наша родина.                            



-формирование основ 

безопасности 

Центр «Пешеход» 

 

1.Настольно обучающая игра «Дорога в школу».                                                                                        

2. Методические пособия «Дорожная безопасность» 2 

шт.                              3. Дидактические карточки «Дорожные 

знаки», «Безопасность на дороге: сложные ситуации».                                                                     

4.Развивающие игры- лото «Внимание! Дорога!», 

«Умный светофор».                                                                                          

5.Художественная литература: А.Усачев «Правила 

дорожного движения», В.Лихоед «Умный светофор».                                                           

6. Памятки для родителей : «Правила поведения на 

улице», «Правила применения специальных 

удерживающих устройств, обеспечивающих перевозку 

детей».                           7. Ламинированные картинки для 

рассматривания  «Ситуации на дороге»,  « Как вести себя 

на проезжей части дороги» 

Центр «Автодром» 1. Макет перекрестка на ковролине.                       

 2. Светофор- 3 шт.                                                                                             

3. Машины средние пластмассовые – 4 шт.                                                    

5. Машина средняя - 3шт., большая самосвал- 1шт.                                

6.Плакаты : «Предписывающие и запрещающие 

дорожные знаки», «Информационно- указательные 

дорожные знаки».   

Центр «Огонь – друг, 

огонь- враг».                                                

1.Методическое пособие с дидактическим материалом 

«Пожарная безопасность».                                                                                                               

2. Обучающие карточки «Уроки безопасности», 

«Пожарная безопасность» (беседы с ребенком).                                                             

3.Игра- лото «Как избежать неприятностей».                                             

4. Комплект цветных плакатов А-3 «Пожарная 

безопасность».                                  5. Художественная 

литература «Чтоб не ссориться согнем»,Т.Федорова.                                                                        

Познавательное развитие 

 

развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности; 

Центр «Размышляй-

ка» 

 

1.Дид. игры: «Времена года», «Ассоциации», «Животные 

и их детеныши».                                                                                                            

2. Пазлы средние: «Теремок», « Колобок», «Винни Пух», 

«Кот Леопольд».                                                                                                            



3. Мозаика крупная- 4 набора.                                                                                   

5. Домино деревянное : «Русские народные сказки», « 

Овощи- фрукты».                                                                                                                 

6. Пазлы- вкладыши деревянные : «Машины на улицах 

города», «Алфавит» (гусеница», «Поросенок ест», 

«Простоквашино». 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Центр «Эрудит» 

 

1. Дид. игры: Цифры; Фигуры; Фигуры и форма; Играя- 

учись!                «Супер поезд» пазлыбольшие.                                                                            

2. Познавательные игры: Лото; Цвет и форма; Я умею 

считать.                             3. Деревянные пазлы  « Сложи 

правильно».                                                                 4. 

Кубики деревянные в коробке « Цифры».                                                              

5. Книги: С Маршак «Веселый счет от 1 до 10».                                                  

6.В.П. Новикова «Математика в детском саду»  

демонстрационный материал.                                                                                                                     

7. «Цифры и фигуры» - 16 обучающих карточек. 

ознакомление с миром 

природы. 

 

Центр природы 

«Солнышко». 

 

1. Библиотека книг о природе:В. Бианки «Сказки 

малышам»,  «Ребятам о зверятах» Е. Агинская 

(стихи),Г.Фролова «Лето красное», В.Берестов «Кошкин 

щенок», В. Борисов «Про зверят»  книга-панорама, «Про 

зверей», «Большой- маленький».                                                                                           

Энциклопедии: «Животные» 2 шт., «Взрослые и их 

детеныши»,  «Живая природа», «Энциклопедия малыша- 

моя первая книга»,  «Отчего. Почему. Зачем».                                                                                              

2. Дидактические  развивающие игры: «Ребятам о 

зверятах в лесу»,  «Кто где живет», « Домашние 

животные», «Животные и их детеныши»,  «Во саду ли, в 

огороде», «Времена года», «Круглый год».                                                                              

3.Демонстрационный дидактический материал:                                                       

- Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром: «Времена года», « Природные 

явления».                                                                                        – 

Развивающие игры- лото: «Где живет вода», «Времена 



года»,  « Что происходит в природе»,  «Четыре сезона: 

зима».                                                        – Папки с 

картинками А-4 по временам года: зима, весна, лето, 

осень.                                                                                                                    

4. Гербарий  листьев.                                                                                                     

5.Календарь природы(время года, день недели, осадки).                                             

6. Муляжи овощей и фруктов 2 корзины.7.Макет 

деревни: деревянный домик,  лужайка (травка вязанная), 

домашние животные (корова, лошадь, овца, коза, собака,  

кролик).                                                                                                                 

8. Животные жарких стран: лев, слон, жираф, зебра, 

бегемот.                                                                                                                                    

9. Цветы живые в пластмассовых горшках: папоротник, 

сциндапсус, фикус, плющ восковой, герань,алоэ.                                                                                                   

10 . Природный материал для поделок: листья, шишки, 

веточки, плоды деревьев.                                                                                                                        

11. Паспорт комнатных растений группы. 

Речевое развитие развитие речи; Центр  «Говорунок» 1. Дид. игры: Азбука; Буквы; Ассоциации.                                                         

2. Умные карточки « Буквы».                                                                                     

3. Книги: учебник «Сказочная азбука»,  «Букварь»  

В.Степанов;   «Азбука сказка» И.Гурин; «Буква Я» 

Б.Заходер.                                                       4. «Буквы»  

деревянные кубики в коробке.                                                             

5. Алфавит разрезной в карточках. 

приобщение к 

художественной 

литературе. 

Центр книги 

«Волшебные 

страницы». 

 

 

 

 

 

1.Сборники сказок: «Терем- теремок», «Русские сказки 

для малышей», «»Курочка Ряба», «Теремок».                                                      

2. К.Чуковский «Стихи и сказки для малышей», 

«Телефон», «Краденое солнце», «Айболит и другие 

сказки».                      3.А.Барто «Стихи детям».                                                                                 

4.С Маршак «Стихи для детей».                                                                                                                            

5. В.Сутеев «Сказки- мультфильмы», «Разные колеса. 

Сказки про находчивых зверей».                                                                                 

6.Книги с картонными листами: «Репка», «Теремок»,  



«Три медведя»,  «Аленушка и братец Иванушка», 

«Бармалей», «Мойдодыр», «Угадай, кто это?», 

«Каравай»,  «Азбука», « Паровозик из Ромашково»,  

«Игрушки», «Три поросенка», «Машины», «Ладушки». 

7. Мини книги: «Песенки из мультфильмов», «Стихи 

детям»                   А. Барто, «Сказки», «Теремок».    

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

-изобразительная 

деятельность; 

Центр «Цветные 

ладошки» 

1. Развивающая игра- лото «Чудо- узоры».                                                         

2. Ламинированные книжечки: городецкая, хохломская 

росписи, гжель, дымковская игрушка, матрешки (2 шт.).                                        

3. Матрешка деревянная разборная.                                                                  

4. Карандаши цветные , фломастеры, восковые мелки.                             

5.Пластилин, досочки, стеки.                                                                           

6. Трафареты для рисования .                                                                                

7. Бумага для рисования.                                                                                 

8. Раскраски в ассортименте. 

-конструктивно-

модельная деятельность; 

 

Центр «Выдумщики» 

 

 

 

 

1. Конструктор напольный крупный  «Лего»  в 

пластиковом контейнере.                                                                                                      

2. Конструктор напольный пластмассовый в контейнере 

с крышкой.                                                                                                                  

3. Конструктор «Лего» средний в контейнере.                                      

4.Пазлы крупные пластмассовые с буквами в 

контейнере.                           5. Конструктор настольный 

деревянный 2 набора.                          6. Кубики 

пластмассовые средние в контейнере. 

-музыкальная 

деятельность. 

 

 

Центр «Теремок 

талантов» 

1. Музыкальные инструменты: барабан, дудочка, бубен, 

гитара, балалайка, маракас.                                                                                            

2. Художественная литература: «Музыкальные 

инструменты».                                                                                                                                   

3. Дидактические карточки « Музыкальные 

инструменты».                       4.Музыкальные диски: 

сборник русских народных сказок, детские песни, 

произведения детских писателей.        



Физическое развитие -формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

Центр «Здоровячок» 1.Энциклопедии: Все о теле человека; Как устроен 

человек; Тело человека; Человек..                                                                                        

2. Дид. игры: Валеология;  Как устроен человек.                                              

3. Наглядно- дидактический комплект «Культурно- 

гигиенические и трудовые навыки».                                                                                                     

4. Тематический словарь в картинках « Гигиена и 

здоровье».       5.Макет «Строение челюсти человека» с 

зубами.                                        6.Зубная щетка. Зубная 

паста.                                                                            7. 

Умные карточки «Я и мое тело».                                                                     

8. Художественная литература: Н.Мигунова «Почему 

надо чистить зубы». 

-физическая культура. Центр «Малыши 

крепыши» 

 

 

 

 

1.Мячи малые резиновые.                                                                     

2.Набор кеглей.                                                                               

3.Кольцеброс.                                                                                                    

4. Обруч средний – 3 шт.                                                                                          

5. Мяч гимнастический 55 см.                                                                         

6.Шнур для перешагивания.1 шт. 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Младшая группа ( дети от 3 до 4 лет). 

 Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества»Осень», «Весна», «Лето». 

 Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй осень!», «Весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

 Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. 

Нар. Сказок); «Потешки да шутки», «Были — небылицы», «Бабушка — загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

 Музыкально — литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

 Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми» 

 Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты», забавы с красками, карандашами и т. д. 

 Фокусы. «Цветочная водичка», «Волшебная коробочка» 

 

3.4 Организация жизни и деятельности детей в образовательном учреждении АНО «Детский сад№232» 

 



Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом ДОУ. 

Режим работы ДОУ 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем.           

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН). Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: образовательную 

деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность 

детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил.  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

9. 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).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности.  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.  

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепление их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной организации, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим особенностям дошкольника.  

Распорядок дня  



Режимные моменты Младшая группа 

Приход детей в ДО, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей /по подгруппам вторая 

группа раннего возраста/ 

8.50-9.00 

9.15-9.30 

Непрерывная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность,  

/вторая группа раннего возраста по подгруппам/ 

9.00-9.15 

9.50-10.05 

Второй завтрак 9.20-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.55 

Совместная деятельность 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

17.50-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

18.10-18.40 

18.40-19.00 

 

 

 

 

Расписание НОД  на  2018-2019 образовательный период 

Младшая группа / с 3 до 4 лет/  

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Возраст. 

группа 
Вид 

деятельности 

время Вид 

деятельности 

время Вид 

деятельности 

врем

я 

Вид 

деятельности 

время Вид 

деятельности 

врем

я 



Младшая 

                                                       

  

Познавательно

е развитие 

/ознакомление 

с миром 

природы 

 

 

Физическое 

развитие  

/физическая 

культура в 

помещении/                          

 

ПРОГУЛКА  

 

 

 

9.00- 

9.15 

 

 

 

 

9.50-

10.05 

 

 

 

 

 

 

10.05- 

11.40 

Познавательное 

развитие 

/ФЭМП/ 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

/музыка/ 

 

 

 

ПРОГУЛКА  

 

 

9.00-

9.15 

 

 

 

9.50-

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

10.05-

11.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

/рисование/ 

 

 

 Физическое 

развитие  

 /физическая 

культура в 

помещении/                                              

 

ПРОГУЛКА  

 

 

9.00-

9.15 

 

 

 

9.50-

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

10.05

- 

11.40 

Развитие речи 

/ восприятие 

художественно

й.литературы и 

фольклора/ 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

/музыка/ 

 

 

ПРОГУЛКА  

 

 

 

9.00 – 

9.15 

 

 

 

9.50- 

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

10.05-

11.40 

 

Физическое 

развитие  

/физическая 

культура в 

помещении/ 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

/лепка, 

аппликация/ 

 

ПРОГУЛКА  

 

9.00 – 

9.15 

 

 

 

9.50- 

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05-

11.40 

 

                                                      Перерывы между периодами образовательной деятельности -  не менее 10 минут 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Негосударственная дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Детский сад №232» 

План непрерывной  образовательной деятельности с детьми на 2018 -2019 учебный год 

основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

Виды деятельности детей                                                  Количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов) 

3-й год жизни 4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 



                                                   Обязательная часть образовательной программы 

Игровая деятельность 

 

         10 мин (1) 

 

 

15 мин (1) 

 

20 мин (1) 

 

25 мин (1) 30 мин (1) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

         10 мин (1) 

 

 

15 мин (1) 

 

20 мин (1) 

 

50 мин (2) 90 мин (3) 

Коммуникативная 

деятельность 

 20 мин (2) 15 мин (1) 20 мин (1) 50 мин (2) 90мин (3) 

Изобразительная деятельность  

 

        10 мин (2) 

 

15 мин (1) 

(через неделю) 

20 мин (1) 

(через неделю) 

25 мин (1) 

(через неделю) 

60 мин (2) 

Конструирование  - 

 

15 мин (1) 

(через неделю) 

20 мин (1) 

(через неделю) 

25 мин (1) 

(через неделю) 

30 мин (1) 

Музыкальная деятельность  20 мин  (2) 30 мин  (2) 40 мин (2) 50 мин (2)  60 мин (2) 

Двигательная  деятельность 30 мин  (3) 45 мин  (3) 60 мин (3) 75 мин (3)  90 мин (3) 

  Итого в обязательной части                10 

(100 мин.) 

      10 

(150 мин.) 

10 

(200 мин.) 

12  

(300 мин.) 

15 

 (450 мин.) 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы  дошкольного образования 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность  взрослого и детей  Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, Организация развивающей среды Анкетирование                   



подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

простые эстафеты. 

Игровая: игры с элементами сюжета, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок. 

Трудовая: совместные действия, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

коллекционирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально - художественная: слушание, исполнение,  

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и 

взрослых. 

Инновационные формы с родителями:, 

онлайн- консультации, мастер-классы, 

круглые столы, всеобучи. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –

коммуникативное    

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Развивающие игры 

Досуги развивающего характера 

 Индивидуальная работа 



 Экскурсии по участку  Простые опыты 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры    Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  Эстетика быта 

 Рассматривание произведений искусства, слушание 

муз.произведений 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки  

ООД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

 

 

 

3.4.  Примерное календарно- тематическое планирование в младшей группе (от 3 до 4лет) 

Комплексно- тематическое планирование  в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Период Тема недели Содержание Мероприятия 



Сентябрь 

1 неделя 

Мой любимый 

детский сад 
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, завхоз), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между детьми (коллективная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

Музыкальный досуг 

 «Здравствуй, малыш!» 

Экскурсия по зданию 

детского сада. 

2 неделя Дорожная 

безопасность 
Знакомить  детей с правилами поведения на улице , с элементарными 

правилами  безопасности дорожного движения: автомобили ездят по 

проезжей части, а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. Познакомить с 3 сигналами светофора, 

понятием «зебра». Формировать умение различать проезжую часть дороги, 

тротуар, обочину.  

Оформление совместных 

детско-родительских макетов 

«Улицы города» 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. Развлечение «В 

гостях у светофора» 

3 неделя Транспорт на 

улицах города 

Познакомить с основными видами транспорта: наземный, воздушный, 

водный. Формировать умение дифференцировать транспорт по 

назначению: пассажирский, грузовой. Учить  различать основные части 

транспортных средств: кузов, кабина, руль. Познакомить с профессией 

шофера, водителя автобуса, полицейского. Воспитывать уважение к 

работникам транспорта. Пополнять словарь: улица, дорога, пешеход,  сигнал 

автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, автобус.Знакомить детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина» и их назначением. 

 

Сюжетно-ролевая игра « На 

улицах города». 



4 неделя Я и моя семья Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов своей семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представление о родственных 

взаимоотношениях. Закреплять знания детей о своей семье.  

Проект «Моя семья» 

Октябрь 

1 неделя 

 

Осень на Урале Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). Сезонные изменения: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья, дети надевают 

куртки, ботинки и т.д. Собирание на прогулке разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по форме и величине. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Праздник «Осень в гости 

приходила». Выставка 

поделок из природного 

материала.Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной работы – 

плаката с самыми красивыми 

из собранных листьев. 

2 неделя Урожай. Овощи. Расширять представления детей о том, что осенью собирают урожай овощей. 

Формировать умение по внешнему виду, вкусу, форме различать овощи 

(огурец, помидор, морковь).  Познакомить детей с тем, какую пользу 

организму дает употребление в пищу овощей . Познакомить с видами 

сельскохозяйственного труда: уборка овощей – овощевод. Воспитывать 

бережное отношение к природе, уважение к труду взрослых. 

Выставка поделок из овощей.  

 

3 неделя Урожай. 

Фрукты. 

Расширять представления детей о том, что осенью собирают урожай фруктов. 

Формировать умение по внешнему виду, вкусу, форме различать фрукты 

(яблоко, груша, апельсин, персик).  Познакомить детей с тем, какую пользу 

организму дает употребление в пищу фруктов. 

Выставка поделок из 

фруктов. 



4 неделя Одежда. Обувь. Формировать понятие обобщающего слова «одежда», «обувь». Учить 

дифференцировать виды одежды и обуви  по времени года, называть предметы 

одежды и обуви. Формировать умение классифицировать знакомые предметы 

(обувь – одежда). Познакомить с материалом – ткань, ее свойствами, сравнить 

с глиной. Познакомить с профессией продавца. Расширять представление о 

труде взрослых. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Ноябрь 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: фикус, герань, 

бальзамин. Учить различать листья, стебли, цветы, понимать, что корень 

находится в земле. Дать представления о том, что растения живые, им для 

роста нужны хорошие условия, земля, вода, воздух, тепло. Развивать 

эстетическое восприятие: комнатные цветы – это красиво, на них приятно 

смотреть, ими можно любоваться. Воспитывать любовь к живой природе, 

желание участвовать в уходе за ними. 

Изготовление коллективного  

панно 

для украшения уголка 

природы 

2 неделя Мой дом. Мой 

город. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с ближайшим  окружением (основными 

объектами): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  Учить 

ориентироваться в ближайшем окружении, узнавать свой дом и улицу 

Рассматривание альбома «Мой 

город Екатеринбург». 

Сюжетно-ролевая игра «На 

улицах города» 

3 неделя Дикие животные Знакомить с дикими животными: зайцем, лисой, медведем, белкой, ежом и их 

особенностями поведения осенью (как готовятся к зиме). Формировать умение 

узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и образа жизни 

диких животных. Учить узнавать по внешнему виду лягушку, формировать 

знания о том, что она прыгает, квакает. Воспитывать любовь к животному 

миру. 

Игра – драматизация « В 

гостях у медведя» 



4 неделя Домашние 

животные и 

птицы 

Продолжать знакомить с  домашними животными и их детенышами (кошка, 

корова, коза, собака, свинья), особенностями их поведения и питания, с 

домашними  птицами (гуси, утки, курицы). Учить называть некоторых 

животных и их детенышей. Продолжать формировать   представление о 

строении, отдельных частях тела животных. Знать некоторые особенности их 

образа жизни (двигаются, едят, издают звуки, где живут). Воспитывать 

бережное отношение к животным.  Формировать представление о том, что 

любому  животному для жизни нужны: свет, тепло, влага и пища.  За 

животными ухаживает человек, чтобы им было хорошо. 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными: наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вред; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Театрализованное 

представление  «Бабушка-

загадушка» ( по мотивам 

русского фольклора про 

домашних животных). 

Тематическое развлечение «На 

бабушкином дворе» 

Декабрь 

1 неделя 

Зима на Урале  Расширять представления о сезонных изменениях в природе  зимой 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).Продолжать 

знакомить с зимними явлениями, свойствами снега, льда в ходе 

экспериментирования и исследовательской деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Учить замечать изменения в одежде людей зимой. 

Физкультурное развлечение 

«Здравствуй, гостья зима!». 

2  неделя Зимние забавы Приобщать детей к русскому народному фольклору, играм, забавам, народным 

праздникам. Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Развлечение «Прощание с 

елочкой», «Зимние забавы» 



3 неделя В гостях у 

Мойдодыра. 

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки ,формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Формирование 

привычки следить за своим внешним видом, умения правильно пользоваться 

мылом, аккуратно умываться, насухо вытираться, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Развлечение « В гостях у 

Мойдодыра» 

4 неделя Новый год  Формировать понятие о традициях и обычаях празднования Нового года на 

Руси и истории его возникновения. Знакомить детей с праздником : красиво 

украшена елка, Дед Мороз приносит подарки. Воспитывать желание 

принимать участие в новогодних мероприятиях. Создать атмосферу 

праздничного настроения у детей в группе. 

Праздник «Новый год» 

Январь 

2 неделя  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Святки. 

Приобщать детей к русским народным праздникам.  Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. Воспитывать  

желание участвовать в исполнении праздничных песен и танцев; дать 

представление о зимних явлениях и приметах.                                                                                                                                                               

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 

Развлечение «Колядки» 

3 неделя Зимующие 

птицы 

Познакомить с зимующими птицами: ворона, голубь, синица, воробей, Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок.  Воспитывать желание 

помогать птицам, учить подкармливать их. 

 

Совместное изготовление 

кормушек для птиц с 

родителями 



4 неделя Посуда Формирование отчетливого представления о посуде. Воспитывать бережное 

отношение к ней.  Развивать умение называть предметы посуды, группировать 

(кухонная, чайная, столовая). Называть некоторые материалы, из которых 

сделана посуда (стекло, глина), качество поверхности (гладкая, шероховатая). 

Дидактическая игра «Накорми 

Мишутку обедом».  Сюжетно- 

ролевая игра «К нам гости 

пришли» 

Февраль 

1 неделя 

Мебель. 

Бытовые 

приборы 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с материалами, из которых сделана мебель, их 

свойствами. Учить устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения, развивать умение определять цвет, 

величину, форму, вес предметов мебели, расположение их по отношению к 

себе (далеко, близко, высоко). 

Дидактическая игра «Угадай 

что это?» 

2 неделя  Неделя детской 

книги 

Формировать положительное отношение к книгам, умение бережно и 

аккуратно обращаться с ними. Чтение художественной и познавательной 

литературы. Развитие умения слушать, сопереживать героям произведения. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать небольшие отрывки 

из сказок и потешек. 

Выставка  

«Моя любимая книжка»  

 

3 неделя Мой папа- 

защитник 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное 

Дню защитника Отечества. 

Выпуск стенгазеты «Мой папа 

– самый лучший» 



4 неделя Народная 

культура и 

традиции. 

Масленица 

Приобщать детей к русским народным праздникам.  Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. Продолжать 

знакомить с устным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. Воспитывать  желание участвовать в 

исполнении праздничных песен и танцев; дать представление о весенних 

явлениях и приметах.                                                                                                                                                               

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 

Развлечение «Масленица» 

Март 

1 неделя 

Моя мама - 

самая любимая 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.. 

Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание радовать их в 

праздничный день   песнями и танцами.    Воспитывать уважение к 

воспитателям                                                                                                                                          

Праздник «8 Марта». Выставка 

детского творчества . Выпуск 

стенгазеты «Моя мама – самая 

любимая». 

2 неделя  Всякий труд 

почетен 

Познакомить детей с  профессиями: повар, врач, шофер, парикмахер, 

полицейский, продавец и их трудовыми процессами. Знакомить с предметами 

– помощниками.  Воспитывать уважение к труду, вызвать желание трудиться.  

Активизировать  речь детей. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Магазин». 



3 неделя Мир предметов 

вокруг нас.  

Игрушки. 

Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их назначением, 

материалом, из которого они изготовлены. Познакомить с новыми функциями 

игрушек: можно украшать (елочные игрушки). Развивать умение определять 

цвет, форму, величину игрушек, их вес. Развивать интерес к окружающему 

миру. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание содержать 

игровой уголок в детском саду и дома в порядке, приучать к аккуратности при 

обращении с игрушкой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

4 неделя Весна на Урале. Расширять представление о весне, как о времени года. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в погоде, природе: растения весной, 

поведение птиц. Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело – появилась трава и т.д.) 

Тематическое развлечение «В 

весеннем лесу» Выставка 

детского творчества. 

Апрель 

1 неделя 

Этикет для 

малышей 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения  в детском саду, дома, на 

улице. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

заботливого,  дружелюбного отношения к окружающим. Приучать детей к 

вежливости, развивать желание  здороваться и прощаться, а также благодарить 

за помощь. 

Развлечение «Вежливый 

медвежонок» 

2 неделя  Народная 

культура и 

традиции. 

Матрешка. 

Расширять представление о народной игрушке  матрешке. Продолжать 

знакомить с материалом, из которого она  изготовлена: дерево, его свойства. 

Научить выделять признаки материала. Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение «В гости к нам 

пришла Матрешка» 



3 неделя Неделя здоровья Научить детей различать и называть органы чувств: глаза, рот, нос, уши. Дать 

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

ними. Продолжать знакомить детей с ценностями здоровья и здорового образа 

жизни. 

Спортивное развлечение  

«Быть здоровыми хотим» 

4 неделя Деревья - 

зеленые друзья. 

Познакомить с некоторыми  деревьями, растущими на территории детского 

сада: береза, тополь. Учить  различать и называть части дерева: стебель, ствол, 

листья. Воспитывать бережное отношение к растениям, знакомить с 

правилами поведения в природе – учить  не ломать ветки деревьев и 

кустарников. 

Тематическое развлечение «В 

лесу» Выставка детского 

творчества. 

Май 

1 неделя 

Истоки 

народной 

мудрости. 

Песенки. 

Потешки.  

Сказки. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством: песенки, потешки, 

сказки. Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Развлечение «Как у нашего 

кота» 

Выставка  

«Моя любимая книжка»  

 

2 неделя  Неделя театра    Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.   

    Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением).   

Развлечение по сказке 

«Теремок» с использованием  

театра Бибабо, по сказке 

«Колобок» с использованием 

пальчикового  театра 

 



   Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой.   

   Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.   

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления.   

3 неделя Насекомые Расширять представления о насекомых (бабочка,  майский жук, божья 

коровка, стрекоза), их внешнем виде, особенностях образа жизни(летают, 

ползают).  Продолжать знакомить с правилами поведения в природе: не рвать 

растения, цветы, не трогать насекомых и т.д. 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

мухи Цокотухи» 

4 неделя Лето на Урале Расширять представления детей о летних изменениях в природе: жарко, ярко 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы 

в гнездах. Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе. Воспитывать любовь к природе 

Развлечение « Лето красное 

пришло». 

Выставка детского творчества. 
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