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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом РФ от29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» (постановление Главного государственного врача РФ от 15 

мая 2013 года № 26 с изменениями от 20.09.2015г); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30августа 

2013года №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом Учреждения и другими источниками. 

Программа составлена с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и основной 

образовательной программы дошкольного звена МБОУ Якшур-Бодьинская 

СОШ, образовательных потребностей детей 2-3 лет и запросов родителей. 

Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в группе раннего возраста. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

В рабочей программе прописаны: материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, учебное и учебно- методическое 

обеспечение, особенности организации развивающей и предметно-

пространственной среды группы, планирование образовательной 

деятельности 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Принцип самоценности. 

  Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная неповторимая жизнь. Ценность 

детства заключается в том, что оно 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 предполагают 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. 

  Принцип деятельности. Решение образовательных задач в 

младшем возрасте должно опираться на характерные для этого возрастного 

этапа виды деятельности и общения со взрослыми. В этом возрасте развитие 

разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого возрастного 

периода игровой деятельности. В соответствии с этим содержание Программы 

построено на включение детей в самостоятельные и совместные со взрослыми 

действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, 

песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и 

сверстниками. 

 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.  

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять 

индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

 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. 

 Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС 

ДО к содержанию образования предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования 

включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. В Программе предусмотрено создание условий для всех линий 

развития. 

 Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с 

современными психолог-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 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. 

 Принцип преемственности, заложенный в современной концепции 

непрерывного образования. Теоретические основания Программы, ее цели, 

задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на 

разных возрастных этапах перехода в дошкольный возраст. 

Принцип преемственности предполагает также достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье. 

 Принцип сотрудничества с семьей. Программа включает план работы 

по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, 

описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних 

условиях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3-4 

летнего возраста (краткая характеристика детей группы) 

 

Группу «Лучики» посещает 20 детей: 6 мальчиков и 14 девочек. У всех 

детей основная вторая группа здоровья, нервно – психическое развитие 

соответствует возрастным показателям.  70% детей посещают детский сад со 

первой группы раннего возраста. Воспитанники группы проявляют активность 

и любознательность. Дети младшей группы принимают активное участие в 

подвижных, театрализованных, сюжетно – ролевых играх. Умеют играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. В коллективных играх дети начинают 

соблюдать элементарные моральные правила и нормы поведения: не толкать 

друг друга, не отбирать игрушки, благодарить, здороваться, прощаться. 

Продолжительность игры небольшая. Дети имеют первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице.  У детей 

не достаточно сформированы культурно – гигиенические навыки. Находятся 

на стадии формирования навыки культуры поведения за столом, пользования 

столовыми приборами, салфетками. Не все дети правильно применяют 

алгоритм умывания, последовательность в процессе одевания, но замечают 

неряшливость у других. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка 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.  

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 определённой 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. 

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 людей. 

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 ребёнка 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 

ребёнка ещё ситуативно. 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. 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, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребёнка 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. 

    

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа обеспечивает развития личности детей в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психически и 

физиологических особенностей. 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос-

нов базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, 

художественно-эстетической, продуктивной деятельности; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе организации образовательной 

деятельности (ООД), самостоятельной деятельности (СД), 

режимных моментах, работе с родителями; 

4. Воспитывать дружелюбное и бережное отношение к 

окружающему миру, сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в младшей группе  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3147-13, строится с учетом 

возрастных особенностей детей младшего возраста, гендерной специфики, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок «уединения»; 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• музыкальный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  

конструктивной, изобразительной, экспериментальной и др. 



 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т. п.). 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, предметы старинного быта и пр.). 

Все пространство группы организовано таким образом, чтобы ребенок 

имел возможность самостоятельного использования объектов, материалов и 

предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего мира, 

а также выбора способов использования среды в совместной со взрослыми 

деятельности проявляя собственную активность. 

Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем 

собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке 

детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи, 

в осуществлении совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит 

фоном и посредником в личностно – развивающем взаимодействии. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому педагог каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой созданы 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, 

оснащённых развивающим материалом: книги, игрушки, материалы для 

творчества и пр. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

ОО Центры активности  Содержание центров  

Речевое развитие  Центр книги 1. Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей. 

2. Книги по интересам.  

3. Книги, знакомящие с 

культурой русского 

народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

 Центр речевого развития  1. Сюжетные картинки. 

2. Настольно-печатные 

игры. 

3. Сюжетные картинки, 

серии сюжетных 

картинок. 

Познавательное 

развитие  

Центр науки и природы  1. Стеллаж для пособий 

и оборудования.  



2. Природный материал 

(песок, вода, камешки, 

шишки, крупа).  

3. Сыпучие продукты 

(желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль,). 

4. Емкости разной 

вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, 

воронки. 

5. Вспомогательные 

материалы (пипетки, 

шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

6. Календарь природы. 7. 

Лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления 

почвы. 

 Центр сенсорики  1.Плоскостные 

изображения предметов 

и объектов для обводки.  

2. Разрезные картинки и 

пазлы.  

3. «Пальчиковый 

бассейн» с крышечками, 

с киндерами.  

4. Массажные мячики. 5. 

Мяч среднего размера, 

малые мячи разных 

цветов.  

6. Флажки разных 

цветов.  

7. Игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки. 

Социально-

педагогическое развитие  

Центр социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Куклы разных 

размеров.  

2. Комплекты одежды и 

постельного белья для 

кукол, кукольные 

сервизы, кукольная 



мебель, коляски для 

кукол.  

3. Предметы-

заместители для 

сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты («Дочки-

матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», 

4.Игровой набор 

«Больница».  

5.Игровой набор 

«Починилкин». 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Центр художественно – 

эстетического развития  

1. Восковые мелки.  

2. Гуашевые и 

акварельные краски.  

3. Цветные карандаши. 

4. Пластилин, соленое 

тесто.  

5. Цветная и белая 

бумага, картон.  

6. Карандаши.  

7. Кисти. 

 Центр конструирования  1. Строительные 

конструкторы.  

2. Небольшие игрушки 

для обыгрывания 

построек фигурки людей 

и животных.  

3. Транспорт (мелкий, 

средний, крупный).  

4. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики).  

5. Мозаика крупная. 

 Центр музыки  1. Музыкальные 

игрушки. 

2. Детские музыкальные 

инструменты (барабан, 



погремушки, бубен, 

колокольчики). 

3. Звучащие предметы-

заместители.  

4.Большая ширма.  

5. Настольная ширма.  

6. Куклы и игрушки для 

различных видов театра. 

Физическое развитие Центр физического 

развития  

1. Мячи малые, средние 

разных цветов. 

2.Круговая веревка.  

3. Флажки.  

4.Платочки, 

погремушки 5. 

Нетрадиционное 

спортивное 

оборудование.  

6. Массажные и 

ребристые коврики. 

 

 

Материально – техническое оснащение 

 

Вид помещения 

Социально -бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Прогулочная площадка  Веранда 

 Стол  

 Лавки (скамейки) 

 Оборудование  

Игровая комната группы Стол для посуды  

 Шкаф для игрушек  

 Шкаф секционный  

 Стол детский  

 Стул детский  

 Ковер  

 Детская игровая мебель  

Спальная комната группы Кровати  

 Стол письменный  

 Стул взрослый  



 Шкаф для пособий  

Туалетная комната  Индивидуальные ячейки для полотенец  

 Шкаф для горшков  

 Умывальник детский  

Раздевальная комната Шкаф для одежды  

 Сушилки  

 Скамейки  

 

Воспитателями группы используются информационно-компьютерные 

технологии, имеющиеся в ДОУ для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию программы;  

– для организации различных форм работы с семьей.  

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Программа направлена на преодоление субординации, монологизма в 

отношениях друг с другом, отказ от привычки критиковать друг друга, 

формирование способности видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия воспитателя с семьей: 

1. изучение отношения к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

2. обмен опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3.информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях в решении данных задач; 

4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия воспитателей и родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

воспитателями мероприятиях, организуемых в группе, в детском саду, районе, 

республике, на всероссийском уровне; 



6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьёй. 

Информационно-аналитическая форма: анкетирование, опрос, беседа 

• Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

• изучение семей, их трудностей и запросов; 

• выявление готовности семьи сотрудничать 

Познавательная форма: родительские собрания, беседы, 

индивидуальные консультации, дни добрых дел, день открытых дверей, 

мастер-классы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А 

значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка 

в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков 

 

Досуговая форма: утренники, праздники, мероприятия, выставки, 

конкурсы, походы, экскурсии. 

Цель: установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. 

 

Наглядно-информационная форма: выставки детских работ, 

фотовыставки; тематические выставки, папки-передвижки, консультации. 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях ДОУ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в трех основных моделях организации 

образовательного процесса:  

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместную деятельность педагога с детьми, включающую в 

себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, 

изобразительной, музыкальной; 

 Индивидуальную работу с детьми; 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

2. Самостоятельную деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной 

деятельности является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор формы работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, 

эмоционального состояния ребенка (группы детей). 

В работе с детьми младшего возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредовано, в процессе увлекательной 

для детей деятельности. С помощью игр поддерживаются у ребенка бодрое, 

радостное настроение, появляется ощущение эмоциональной общности с 

взрослыми и детьми, происходит содействие возникновению чувство 

симпатии к другому ребенку. 

В работе с детьми используются игры-занятия, которые проводят 

подгруппами и индивидуально в первой и второй половине дня по 15 минут. 

В теплое время года максимальное число игр – занятий происходит на участке 

во время прогулки. Подгруппа детей составляет не более 10 человек. 

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 



Образовательная нагрузка представлена в виде учебного плана и 

рассчитывается исходя из норм СанПиНа и требованиям ФГОС ДО. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

(Закон «Об образовании РФ»). Учитывая специфику дошкольного 

образования – отсутствие предметного характера содержание образования на 

данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, учебный план представляет собой сетку организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течении дня с распределением времени на основе действующего 

СанПиНа. 

При организации образовательного процесса необходимо единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму. 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделения основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна, посвящена это теме. Цель ведения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать не 

оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 Основным фактором интеграционного процесса выступает 

интеграция не только образовательных областей, но и основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, 

изобразительной, музыкальной. 

Деятельность как психическая основа интеграции способна объединять 

внутри себя разные компоненты и обеспечить необходимые условия для 

появления нового образовательного продукта, в создание которого и 

включены и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным продуктом 

могут выступать новое знание, рисунок, танец, спектакль, составленный 

ребенком текст и др. 

Воспитатель может варьировать комплексно – тематическое 

планирование по каждой теме по своему усмотрению: частично или 

полностью меня темы или названия тем, содержание работы, временной 

период и пр. 



 

Климатические особенности: При организации образовательной 

деятельности учитываются климатические особенности региона. Удмуртия – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое лето. В режим 

дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 2. летний период (июнь-август, для которого составляется 

другой режим дня. 2). 

Демографические особенности. Анализ социального статуса семей 

выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются дети: 

Из полных семей  

из неполных семей  

из многодетных семей  

из неблагополучных семей  

 Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников группы: русские, удмурты, но основной контингент – дети из 

удмуртско - русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях села.  

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями родного края. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Целевые ориентиры 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образования в младшей группе: 

Планируемые результаты освоения программы выражаются в целевых 

ориентирах образования в 3-4 летнем возрасте.  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельность. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

ООП предусмотрена система оценки качества динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 индивидуальные карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки качества реализации ООП обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все 

психические процессы очень подвижны и пластичны, развитие 

потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от 

того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 



Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и 

то образование, которое он получает, в большей мере способствует их 

проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  

Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

направлено на осуществление оценки индивидуального развития детей.    

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный 

характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, 

изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной 

мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 

педагогической диагностики выступают физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный 

психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в 

психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 

человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в 

сентябре-октябре и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие 

педагогической поддержки;  



 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения 

поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели 

групп, музыкальный руководитель и медсестра.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Социализация, развитие общения нравственное воспитание 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. 

 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

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

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

 

Семья. 

 

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

как играют с ребенком и пр.). 

 

Детский сад.  

 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление под- 

держивать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 



Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

 

 

Родная страна. Напоминать детям название поселка, в котором мы 

живем. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Виды: 

• Культурно-гигиенические навыки 

• Самообслуживание  

• Общественно-полезный труд 

• Труд в природе. 

• Уважение к труду взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности 

• Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

• Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

Типы организации труда детей 

• индивидуальный труд; 

• труд рядом; 

• общий труд; 

• совместный труд 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 



 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе 

 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

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

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

 

 

Безопасность на дорогах 

 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей 

с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

 
  

Безопасность собственной жизнедеятельности  

 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

В образовательном процессе используется развивающий потенциал 

игры как ведущего вида деятельности ребенка:  

 

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции.  

 

 

 

 



Классификация игр (О.В. Дыбина): 

 

Творческие игры: 

режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

сюжетно-ролевые; 

игры-драматизации; 

театрализованный; 

игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.); 

Игры с правилами: 

дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словестные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 

игры-предположения, игры-загадки) 

подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

развивающие; 

музыкальные. 

 

В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

в общении; 

в познании; 

в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

в движении; 

в радости; 

в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др. 

 

Функции игры в педагогическом процессе: 

средство общения с ребенком; 

средство обучения; 

средство воспитания; 

средство развития; 

средство изучения ребенка; 

средство коррекции; 

средство здоровьесбережения. 

 

Игровая деятельность способствует освоению детьми разных   

социальных ролей и приобщению их к социокультурным нормам правилам. 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

Характерная черта – самодеятельность детей.  



Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  
 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 
 

 
 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 

Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 

персонаже. 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 

ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует развитию 

плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Ознакомительн
ая игра

• Взрослый
организует
предметно-
игровую
деятельность
ребенка

Отобразительн
ая игра

•Действия
ребенка
направлены на
выявление
специфических
свойств
предмета и на
достижение с
его помощью
определенного
эффекта

Сюжетно-
отобразительна
я игра

• Дети активно
отображают
впечатления,
полученные
в
повседневно
й жизни



Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка 

базируется на понимании закономерностей развития детской игры как 

деятельности. 

 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-

дошкольником:  

узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, 

педагог – «артист, фокусник»),  

воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – партнер, 

«вкусный» собеседник),  

самостоятельность (самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, 

«дирижер»), 

творчество (творческая игра, педагог – «очарованный зритель»). 

 
 

Принципы организации сюжетно-ролевой игры 

 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть 

вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

 3-5 лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с 

системой взаимосвязанных ролей); 

 При формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

 На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

совместную игру педагога с детьми; 

создание условий для самостоятельных игр детей. 

 Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер 

свободной импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на 

предложения детей. 

 Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный 

вход и выход» участников. 

 Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для разных видов 

игр. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество 

 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

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

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

 

Величина 

 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

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

 

Форма. 

 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве 

 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

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

и левую руки. 

 

 

 

 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослым практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать 

выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

 

Сенсорное развитие 

 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

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

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 

детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

 

 Дидактические игры  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 



Ознакомление с предметным окружением 

 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

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

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

возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

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

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

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

 
 

Ознакомление с социальным миром 
 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные 

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

они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

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

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

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 

о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 



подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 

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

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать 

элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

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

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

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

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень 

 Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представление о том, что осенью созревают многие овощи 

и фрукты. 

Зима 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т.п.) 

Весна 

Формировать представление о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые, набухли почки. 

Лето 

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

 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей  

 

 Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-

дети», «дети-дети». 



 Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду 

дает возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации 

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 

создают положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует 

построения образовательной работы не только с учетом уровня актуального 

развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

 

 
 

УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие 

задания ребенок может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, 

воспитанность, развитость. 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники 

познавательного 

развития 

 3-4 года Накопление о 

ближайшем 

окружении 

Человек: 

сам ребенок 

(собственные 

наблюдения, 

манипуляции, игра, 

ЗБР

УАР



обследование сенсорных 

эталонов);  

взрослые (рассказы 

взрослых, чтение книг); 

доступные 

средства массовой 

информации (телевизор, 

Интернет) 
 

 Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Развивающая игра 

 Интегративная деятельность 

 Целевая прогулка 

 Ситуативный разговор 

 Обучающая ситуация 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Чтение художественной литературы 

            

Развитие математических представлений детей дошкольного 

возраста 

 

Целью программы является всестороннее развитие ребенка: развитие 

его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности. Задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными 

областями математической действительности: с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками. Новое знание не дается детям в готовом виде, а постигается 

ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков. Таким образом, математика входит в жизнь детей как «открытие» 

закономерных связей и отношений окружающего подводит детей к этим 

«открытиям», организуя и направляя их поисковые действия.  

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая, 

деятельность. Поэтому занятия по сути являются системой дидактических игр, 

в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют 

существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В 

ходе этих игр и осуществляется личностно ориентированное взаимодействие 

взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. 

Дети не замечают, что идет обучение - они перемещаются по комнате, 



работают с игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Вся система 

организации занятий воспринимается ребёнком как естественное 

продолжение его игровой деятельности. 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, 

размер и др. Выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Выделение части группы. Нахождение лишних элементов. 

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар 

(равно, не равно, больше, меньше). 

Формирование представлений о сохранении количества 

Поиск и составление закономерностей. 

Числа 1 – 3.  

Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. 

Образование последующего числа путём прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 3.  

Знакомство с наглядным изображением чисел 1 – 3. Формирование 

умения соотносить цифру с количеством. 

Величины. 

Формирование представлений о длине предмета. 

Непосредственное сравнение по длине, высоте. 

Пространственно – временные представления. 

Формирование пространственных представлений: на – над – под, слева 

– справа. Формирование умения выделять в окружающей обстановке 

предметы одинаковой формы. Знакомство геометрическими фигурами: 

квадрат, круг, шар. 

 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие речи 

 

 Программа развития речи дошкольников учитывает образовательные 

потребности и интересы членов их семей и педагогов. В основе системы лежит 

комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на 

одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и 

на их основе, на решение главной задачи – развитие связной речи. 

Программа развития речи дошкольников строится на следующих 

принципах: 

Принцип взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения 

и активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

Принцип единого содержания. Комплексный подход осуществляется на 

одном занятии и чаще всего на одном конкретном материале при решении 



разных речевых задач. Важность содержания принципа состоит в том, что 

внимание детей не отвлекается на новые персонажи и пособия, и 

грамматические, лексические и фонетические упражнения с ними проводят на 

уже знакомых словах и понятиях. 

Тематический принцип. Содержание большинства занятий развивает 

заданную тему (времена года, мир животных, мир растений, явления 

общественной жизни и т.д.). 

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок 

творчески освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в 

конкретных ситуациях, овладел основными коммуникативными 

способностями. 

Основные задачи развития речи: 

• Воспитание звуковой культуры речи; 

• Словарная работа; 

• Формирование грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания. 

 

         Основные направления работы: 

 

• Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание) 

• Развитие лексической стороны ближайшем окружении, развитие 

понимания речи, обогащение, расширение и активизация словаря 

• Формирование грамматического строя речи: 

  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

  синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

  словообразование 

• Развитие звуковой стороны речи: 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

• Развитие образной речи: 

Воспитание интереса к языковому богатству, развитие умения 

использовать разнообразные выразительные средства 

 Развитие коммуникативных способностей. 

Высокий уровень развития речи дошкольника предполагает: 

 - владение литературными нормами и правилами родного языка, 

свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей 

и составлении любого типа высказывания; 

- развитую культуру общения, умения вступать в контакт и вести диалог 

со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, 

объяснять, подавать реплики; 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 

зависимости от ситуации, быть доброжелательным. 

Специальные занятия – лишь часть работы по развитию речи, 

значительная часть работы по развитию речи вынесена в разных формах 

деятельности вне занятий. В различных видах деятельности. 



 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения 

обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, / жаргонных) 

 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, 

посуды, мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и 

др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость 

которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, 

голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – 

захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в 

собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых 

ими явлений (ветхий – очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В 

активном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и 

названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), 

свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и 

отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких 

слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера, 

отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом 

отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и 



явлениях окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам 

 

Методы словарной работы: 

 
Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры 

речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и 

словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения 

каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения 

пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями. 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

 преодоление общей смягченности произношения; 

 воспитание правильной артикуляции и правильного 

произношения гласных звуков, а, у, и, о, э; 

 уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, 

д, н, к, г, ф, свистящих с, з, ц; 

 развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата; 

Методы накопления содержания 
детской речи

•Методы непосредственного 
ознакомления с окружающим миром и 
обогащения словаря: рассматривание и 
обследование предметов, наблюдения, 
осмотры помещений детского сада, 
прогулки и экскурсии.

•Методы опосредованного ознакомления 
с окружающим миром и обогащения 
словаря: рассматривание картин с 
малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, показ 
кино- и видеофильмов, просмотр 
телепередач.

•Рассматривание предметов, наблюдение 
за животными, деятельностью взрослых.

Методы, направленные на 
закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой 
стороны

•Рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием.

•Дидактические (словарные) упражнения

•Загадывание и отгадывание загадок

•Рассматривание игрушек

•Чтение художественных произведений

•Дидактические игры



 подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих 

и сонорных (л, р) звуков. 

 продолжение работы над дикцией, а также развитие 

фонематического слуха и интонационной выразительности речи. 

  

Формирование грамматического строя речи 

Задачи образовательной работы по формированию 

грамматического строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему 

родного языка (изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит 

правильному согласованию слов в предложении, построению разных типов 

предложений и сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования. 

 

Содержание образовательной работы по формированию 

грамматического строя речи 

 

Разделы грамматики 

3-4 года 

Морфология Согласование 

слов в роде, числе, 

падеже; употребление 

существительных с 

предлогами в, на, над, 

под, за 

Словообразование Употребление 

существительных в 

форме единственного и 

множественного числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и детенышей; 

формы множественного 

числа существительных 

в родительном падеже 

Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение правильному 

согласованию слов в 

предложении 
 

 



Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словесные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая 

 Диалог 

 Беседа 

 Монологическая 

 Рассказ об игрушке 

 Рассказ по картине 

 Рассказ по серии картин 

 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Организованная образовательная деятельность по другим 

разделам Программы 

 

Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание – совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться 

коллективным обсуждением. 

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения 

какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования.   

Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца 

рассказа. 

Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к 

последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. 

Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. 



Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов 

монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. 

Коллективное составление рассказа преимущественно используется на 

первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, 

начатые воспитателем или другими детьми.  

Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность 

коллективного составления рассказа. 

Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот 

прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи:  

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для младшей группы.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения, запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки, потешки и стихотворения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а 

также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Повторять наиболее интересные выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы.  

Помогать правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки, показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Формы: 

• Чтение литературного произведения. 

• Рассказывание литературного произведения. 

• Беседа о прочитанном произведении. 

• Обсуждение литературного произведения. 

• Инсценирование литературного произведения. 

• Театрализованная игра. 

• Игра на основе сюжета литературного произведения. 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

• Сочинение по мотивам прочитанного. 



• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности представлено парциальной программой художественно-

эстетического развития «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Отличительной особенностью этой программы от других, является 

интеграция видов деятельности.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы такие как: 

 воспитание эстетического отношения к окружающей 

действительности через ознакомление с общественными и природными 

явлениями в быту, в процессе труда, игры; 

 эстетическое воспитание средствами искусства; 

 праздники и развлечения, тематические музыкальные вечера, 

театральные представления; 

 групповые и подгрупповые занятия; 

 недели творчества, выставки рисунков и поделок, создание книг – 

самоделок; 

 участие в мастер-классах от педагога-художника; 

 участие в конкурсах детского изобразительного 

творчества;                   

 наглядные, словесные, практические и игровые методы и приемы 

обучения, дидактические игры. 

 



 

Лепка. Педагог показывает детям разнообразие пластических 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто, влажный песок, снег, бумажная 

масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность вязкость, 

величина, масса, объем, цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка 

или манки), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук 

и различных приспособлений (формочки). 

 В образовательном процессе и в свободной художественной 

деятельности создает ситуации, в которых дети при поддержке педагога: 

- опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные 

способы преобразования пластического материала (месят, разминают, 

сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют 

вместе, сплющивают, и делают углубления пальчиком, выдавливают силуэты 

с помощью формочек и др.); 

- учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по 

аналогии с предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаса, как 

карандашик, как морковка, как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать 

объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, и мяч и арбуз, 

бублик и колечко от пирамидки); 

- создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами 

окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают 

прямыми движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, 

палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями 

ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и пр.; 

- приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар 

расплющивают ладошками в диск и получают в диск и получают печенье, 

колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают 

бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

- создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяют 

части и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет). 

 

Рисование. Педагог содействует развитию зрительного восприятия, 

формирует четкие представления о предметах и явлениях окружающего мира, 

создает условия для их активного познания, обогащения художественного 

опыта, на основе которого дети: 

- замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, 

кистью с краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций – начинают 

понимать, что это образ (изображение) реального предмета; 

-учатся координировать движения рисующей руки (широкие движения 

при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие -  для 

прорисовывания детали, ритмичные – для рисования узоры); 

- понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; 

знают их особенности и учатся пользоваться ими: 

-правильно держать кисть, смачивать ворс с водой, набирать краску, 

вести по ворсу и проводить по линии, промывать, просушивать, ставить в 

стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 



- воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и 

могут действовать в заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и 

за контур изображения в процессе раскрашивания; 

- начинают передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире и своем эмоциональном состоянии доступными 

средствами – графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, 

пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 

действиями, ритмичными подпевками и словами (например: «Дождик, чаще – 

кап –кап – кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ –топ –топ!»); 

- варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм; 

- в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и 

раскрашиванию.  

 

Аппликация. Педагог знакомит детей с бумагой как художественным 

материалом, создает условия для экспериментального освоения ее свойств 

(легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, 

белая и цветная), способов изменения в результате различных действий 

(сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на 

этой основе дети: 

- создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, 

цветы в букете, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, 

кусочков и полосок рваной бумаги; 

- раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, 

силуэты из цветной бумаги), создавая при этом выразительные образы, 

коллективные коллажи и простые сюжетные композиции; 

- составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы, семян). 

Конструктивно-модельная деятельность 

- обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада; 

-рассматривать с детьми различные виды транспорта, выделяя их части; 

- продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

- учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме; 

- учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»); 

- обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме 

детали; 

- приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала; 



- учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и др. предметы. 

Виды детского конструирования: 

из строительного материала; 

из деталей конструкторов для детей 3 – 4 лет; 

из природного и бросового материала. 

Формы организации обучения конструированию: 

по образцу; 

по замыслу; 

по теме. 

Взаимосвязь конструирования и игры. 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать 

выполнять танцевальные движения по возрасту. 

Слушание 

           Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется и 

эмоционально реагировать на содержание.     

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона). 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

 

 

 



Физическая культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

Подвижные игры.  

 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространств 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать  зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы физического развития: 

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 ООД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 ООД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные

• Наглядно-
зрительные приемы
(показ физических
упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентир)

• Наглядно-слуховые
приемы (музыка,
песни)

• Тактильно-
мышечные приемы
(непосредственная
помощь педагога)

Словесные

• Объяснения, 
пояснения, указания

• Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов

• вопросы к детям

• Образный сюжетный 
рассказ, беседа

• Словестная 
инструкция

Практические

• Повторение 
упражнений без 
изменений и с 
изменениями

• Проведение 
упражнений в игровой 
форме

• Проведений 
упражнений в 
соревновательной 
форме



 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

 

Блоки 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

  

 гибкий режим;  

 щадящий режим; 

 совместная деятельность взрослого и 

ребенка; 

 оснащение (спортинвентарем спортивных 

уголков в группах);  

 постепенное пробуждение после дневного 

сна  

Система двигательной 

активности  

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной 

деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, 

забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 игры, хороводы, игровые упражнения 



Система 

закаливания 

  утренний прием на свежем воздухе в 

теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика 

(разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, 

игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны 

(перебежки);  

 полоскание рта 

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой; 

 мытье ног 

 

 

Организация 

рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, 

фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и 

полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм 

питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время 

приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 педагогическая диагностика уровня 

физического развития;  

 диспансеризация детей детской 

поликлиникой 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование 
 

 

Тема  

Сроки 

проведения 

Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» - 

1-2 неделя, 

3 неделя –       « 

Осень. Краски 

осени» 

4 неделя- 

«Поздняя осень» 

- 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Развлечение 

для детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 

Выставка 

детского 

творчества 

«Я и моя 

семья» (1-я – 2-я 

неделя)  

3 неделя –       

«Мой дом» 

4 неделя-         

«Профессии» 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье.   

 

Изготовление 

дерева «Я и моя 

семья» 

 

Спортивный 

праздник (день 

подвижной 

игры) 



 

«Мой дом, мой 

город»  

1 неделя –

«Транспорт» 

2 неделя –

«Неделя 

народного 

единства» 

3 неделя -

«Домашние 

питомцы    

4 неделя -

«Человек и 

окружающий 

мир» 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком). 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившимися Россию. 

 

Создание 

коллективного 

плаката, 

альбома с 

фотографиями 

детей «Мы 

разные, но мы 

вместе». 

«Новогодний  

праздник» 

1,2 неделя – « 

Зимушка-зима» 

3 неделя –

«Скоро –скоро 

Новый Год» 

4 неделя- 

«Новогодний 

праздник» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зима»  

1 неделя - 

«Новогодние 

каникулы» 

2 неделя -     «В 

гостях у сказки» 

3 неделя -

«Птицы зимой» 

4 неделя –

«Дикие 

животные» 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать её в рисунках, лепке. 

Знакомить зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

Тематическое 

развлечение 

«Моя любимая 

игрушка» 



Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики. 

 

 

«День 

защитника 

Отечества»  

1 неделя-      «В 

гостях у 

Айболита» 

2 неделя- 

«Знакомство с 

былинами о 

богатырях» 

3 неделя-« 

Папин праздник» 

4 неделя- 

«Масленица» 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

 Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«8 Марта»  

1 неделя -

«Весна пришла» 

2 неделя 

«Женский день» 

3 неделя – 

«Знакомство с 

народной 

культурой» 

4 неделя - « 

Город мастеров» 

 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

« Весна »  

1 неделя –

«Весна в лесу» 

2 неделя- 

«Птицы 

прилетели» 

3 неделя – 

«Веселые 

истории» 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 



4 неделя –

«Весенние 

цветы» 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

«День 

Победы» 

1,2 неделя- 

«День 

Победы» 

3,4 неделя –

«Лето» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. 

Праздник, 

посвященный 

ко Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня младшей группы (холодный период года) 

 

Время Режимные моменты  Образовательные 

области и виды 

деятельности  

7:00 – 8:00 Утренний приём Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

 

8:00 – 8:10 Утренняя гимнастика Физическое развитие 

8:10 – 8:40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Социально-коммуникативное 

развитие 

8:40 – 9:00 Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

9:00 – 9:50 Организованная – 

образовательная деятельность  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие  

9:50-10:00 Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

Социально-коммуникативное 

развитие 

10:00  - 

11:35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

11:40 – 

12:20 

Подготовка к обеду, обед Социально-коммуникативное 

развитие 

12:20 – 

15:00 

Подготовка ко сну, сон Физическое развитие  

15:10 – 

15:20 

Постепенный подъём, 

закаливающие мероприятия, 

бодрящая гимнастика 

Физическое развитие  

15:20 – 

15:40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

Социально-коммуникативное 

развитие 

15:40 – 

16:10 

Чтение художественной 

литературы 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 



 Художественно-эстетическое 

развитие  

 

16:10 – 

16:50 

Совместная организованная 

деятельность взрослого и 

детей, самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Игры, досуги, общение, 

самостоятельная деятельность 

детей  

16:50 – 

19:00 

Свободные игры, общение и 

деятельность по интересам, 

прогулка, уход домой  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

Физическое развитие 

 

 

 

Режим дня младшей группы (тёплый период года) 

   

Время Режимные моменты  Образовательные 

области и виды 

деятельности  

7:00 – 8:00 Приём детей на свежем воздухе, 

осмотр.  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

8:00 -  8:10 

 

Утренняя гимнастика на улице Физическое развитие 

8:10 – 8:40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак Социально-коммуникативное 

развитие 

8:40 – 9:00 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

игры, общение, 

самостоятельная деятельность 

9:00 – 

11:40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 



Художественно-эстетическое 

развитие  

ООД, игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные 

процедуры 

9:40-10:00 Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

Физическое развитие  

 

11:40 –

12:20 

Подготовка к обеду, обед Социально-коммуникативное 

развитие 

12:20 –

15:00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Физическое развитие  

 

15:10 –

15:30 

 

Постепенный подъём, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия 

Физическое развитие  

 

15:30 –

16:10 

Игры, чтение художественной 

литературы, инд. работа с 

детьми 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие 

16:10-

16:50 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

Социально-коммуникативное 

развитие 

16:50 –

19:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка.  

 Уход домой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей на  

прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гибкий режим дня 

 

Варианты  Компоненты  Примечания  

Период адаптации у 

детей 

Режимные моменты 

(сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей  

 

Хорошая погода Прием детей в летний 

период осуществляется 

на воздухе 

 

Плохая погода Организация прогулки 

в помещении. 

Физкультурный и 

музыкальный залы 

хорошо 

проветриваются, в них 

открываются фрамуги 

или приоткрываются 

окна. В определенные 

для каждой группы 

часы дети, 

соответственно одетые, 

приходят в них 

поиграть. В это время в 

групповой проводится 

сквозное 

проветривание. Смена 

помещений 

 

Каникулы  В каникулы 

увеличивается 

длительность прогулок.  

Во время проведения 

каникул проводятся 

занятия 

художественно-

эстетического цикла 

Летний 

оздоровительный 

период 

1. проводятся 

физкультурные занятия 

на воздухе 

2. музыкальные занятия 

3. увеличение прогулки 

до 6 часов в день 

 

В дни карантинов и 

периоды повышенной 

заболеваемости 

1. выделяется время для 

осмотров детей, 

проведения 

профилактических 

мероприятий 

 



2. снижаются 

физическая и 

интеллектуальная 

нагрузки 

3. увеличивается время 

пребывания на свежем 

воздухе 

 

Щадящий режим 

 

Щадящий режим назначается детям в период послеострых заболеваний как 

реабилитационный (около 3 недель после возвращения в детский сад). Этот 

режим обеспечивает ребенку постепенный переход на общий режим. 

Элементы щадящего режима 

 Сон 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную   обстановку 

перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более 

раннему возрасту. 

Приём пищи 

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; 

компенсировать недоедание дома; по показаниям соблюдать диету; давать 

фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

 Организация бодрствования 

Уменьшение длительности образовательной деятельности, подключение 

ребенка к занятиям различными видами деятельности по его желанию. 

Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать возможность поиграть с 

любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия (рисование, 

разглядывание картинок и другое). Во время образовательной деятельности 

увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение 

новому, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, освободить от 

третьего занятия старших дошкольников. Обеспечить рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). 

Организация прогулки 

Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, одевать ребенка на 

прогулку последним, забирать с прогулки первым). 

Физическое воспитание 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это 

время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); разрешить 

заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий 

учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих 

упражнений; рекомендовать элементы лечебной дыхательной гимнастики 

родителям; следить за рациональным использованием свежего воздуха 



(постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воздухе при 

температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять занятия утренней 

гимнастикой. 

Закаливание 

Обеспечить дневной сон при открытых форточках при температуре от –15° 

до +30° С. В зимнее, осеннее время года особое внимание уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; 

перед сном прочищать нос тампоном, смоченным в теплом подсолнечном или 

другом масле; при проведении водных процедур повысить температуру воды 

на 5-7° С по сравнению с той, которая применялась до острого заболевания, 

или проводить обливание (контрастным методом) только водой высокой 

температуры (36° С); температура воды для питья должна быть на 5° С выше, 

чем до болезни. Сокращение времени проведения воздушных ванн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПЯТИДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

     1 раз неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Виды 

организационно 

образовательной 

деятельности 

Количество раз в 

неделю 

Длительность 

Познавательное 

развитие 

3 15 минут 

Развитие речи     1 15 минут 

Рисование 1 15 минут 



Аппликация  1 раз в 2 недели 15 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 15 минут 

Физическая культура 3 15 минут 

Музыка 2 15 минут 

Общее количество 11 1час - 45мин  

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности педагогов с 

детьми 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Ознакомление с окружающим миром 

3.Физическая культура на улице 

 

9:00 – 9:15 

11:00 – 11:15 

 

ВТОРНИК 

1. Рисование 

3.  Музыка 

 

9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

СРЕДА 

1.ФЭМП 

2.Физическая культура 

 

9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

 

ЧЕТВЕРГ 

     1.Лепка (1, 3 неделя) Аппликация (2, 4 неделя) 

      2. Музыка 

       

 

9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

ПЯТНИЦА 

     1.Физическая культура  

     2.Развитие речи 

 

9:00 – 9:15 

9:25 - 9:40 

 
  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Формы работы Содержание Сроки 

проведения 

Собрания  1. Возрастные особенности детей 3- 4 года 

жизни. Кризис трех лет 

2. Игра - путешествие по стране «Говорим и 

развиваемся» 

3.Роль сказки в жизни ребенка 

4.Итоговое  

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Февраль  



«Подведем итоги. Успехи нашей группы.» Май   

Консультации  - Режим – это важно! 

- Роль семьи в воспитании детей! 

- Рекомендации родителям о ПДД 

- Светоотражающие элементы на одежде 

ребенка 

- Особенности эмоционального состояния 

ребенка 3-4 лет 

- Воспитание гигиенических навыков и 

самостоятельности у детей младшей группы 

- Взял я в руки карандаш 

- Какая игрушка нужна ребенку? 

- Семейный досуг зимой 

- Развитие мелкой моторики рук, как 

средство развития речи детей 

- Сенсорное развитие 

- Мальчишки и девчонки – какие они? 

- Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах 

- Экологическое воспитание детей в семье 

- Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребёнка 

- Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель 

 

Май  

В течение года 

Информационный 

блок 

- Информирование родителей о теме недели, 

советы по тематике игр и других видов 

деятельности вне ДОУ 

 - «Советы Доктора Айболита» 

- Родительская плата за д/с 

В течение года 

 

 

 

   

 

Проектная 

деятельность 

 

«Я и моя семья» 

 «Зимушка-зима» 

«Солнечный лучик» 

«Чистюли» 

Сентябрь-май 

Телефонные 

звонки 

 

Информация, индивидуальные беседы по 

мере необходимости 

В течение года 

Утренники  День знаний. 

Осенний бал. 

День матери. 

Новый год. 

Зимние забавы. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 



Масленица. 

Концерт. 

День смеха. 

Этот День Победы. 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Праздники Концерт ко дню матери. 

Подготовка к новогоднему утреннику 

«Папа может…» 

«Мамочки роднее нет» 

 Декабрь  

Конкурсы  «Осенние фантазии» 

«Снежный городок» 

«Мастерская мамы» (поделки) 

«Цветы – красота земная» 

«Приходите в гости к нам» (благоустройство 

участка) 

Октябрь  

Декабрь 

Март 

Май 

Индивидуальные 

консультации 

 

Беседы  В течение года 

Оформление 

выставок 

 

«А мы мороза не боимся» 

«Самый лучший папа мой» 

«Мамочка моя» 

«Вот так дружно мы живем» 

Декабрь  

Февраль 

Март  

Май   

Другие формы 

работы 

Экскурсия по детскому саду 

Анкетирование «Давайте познакомимся» 

Сентябрь  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Физическое 

развитие 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» (Москва, 

2014г) 

Спортинвентарь 

Познавательное 

развитие 

И.А. Помораева 

 В.А. Позина 

ФЭМП 

Москва синтез 2016г. 

 

Демонстрационно - 

раздаточный материал, 

наборы тематических 

игрушек 



Речевое развитие В.В. Гербова. Развитие 

речи детей 3-4 лет. 

Наглядно дидактическое 

пособие, наборы 

тематических игрушек 

Социально-

коммуникативное 

 

Пронькина; «Как 

обеспечить безопасность 

дошкольников» (ОБЖ) 

Тематическое лото, набор 

обучающих карточек, 

наборы тематических 

игрушек 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 3-4 лет 

Т.С. Комарова 

Набор для изодеятельности, 

мягкие игрушки, наборы 

тематических игрушек 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


