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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка   

  

Рабочая  программа  (далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  основной  

общеобразовательной    программой  –  образовательной  программой  дошкольного  

образования (далее  -  ООП-ОПДО),  утвержденной  заведующим  филиалом  МБДОУ  –  

детского  сада «Детство»  детского  сада  №10  (далее  –  ДОО),  для  детей  четвертого  

года  жизни  (3-4  лет) младшей группы общеразвивающей направленности.  

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  течении  всего  времени  пребывания  

детей в детском саду в режиме работы 10,5 часов, с 7.30-18.00, кроме выходных и 

праздничных дней, с учетом образовательных периодов: холодного (сентябрь-май) и 

теплого (июнь-август).  

  

 1.1.1.  Цели и задачи образовательной деятельности  

  

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного  образования  (далее  -  Стандарт),  целью  дошкольного  образования  

является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Целью  Программы  является  проектирование  

социальных  ситуаций  развития  ребенка  и развивающей  предметно-пространственной  

среды,  обеспечивающих  позитивную социализацию,  мотивацию  и  поддержку  

индивидуальности  детей  через  общение,  игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  

развитие  способностей каждого  ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  

в  соответствии  с  принятыми  в семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  

социокультурными  ценностями  в  целях интеллектуального,  духовно-нравственного,  

творческого  и  физического  развития  человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

  

Задачи реализации Программы соответствуют Примерной основной 

образовательной 

программе дошкольного образования (см. п. 1.1.1. ПООП ДО) 1,2. 

  

Задачи образовательной деятельности  обязательной части Программы  

 1.  Охраны  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  

их эмоционального благополучия;  

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  

социального статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  

ограниченных возможностей здоровья);  

3.  Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  

реализуемых  в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  
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4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными      и   индивидуальными      особенностями      и      склонностями,      

развития  способностей  и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  

основе духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  

правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  

интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7.Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  

организационных форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  

Программ  различной направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  

способностей  и  состояния здоровья детей;  

8.Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9.Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  

компетентности родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  

образования,  охраны  и укрепления здоровья детей.  

  

Задачи  образовательной  деятельности  в  части,  формируемой  участниками 

образовательных отношений 

  

1.Воспитание  любви  к  малой  Родине,  родному  краю  осознание  его  

многонациональности, многоаспектности.  Формирование  общей  культуры  личности  с  

учетом  этнокультурной составляющей образования.  

2. Формирование  духовно-нравственного  отношения  и  чувства  сопричастности  к  

родному дому, семье, детскому саду, городу Екатеринбургу, родному краю, культурному 

наследию своего народа.  

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

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

культурных традиций.  

  

  

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 1. Содержательный раздел может быть оформлен в ООП дошкольной образовательной организации в виде ссылки  

на соответствующую примерную программу (ФГОС ДО (п. 2.12))  

2. ПООП ДО - ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

/ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от  

20 мая 2015 г. № 2/15)  
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1.1.2.  Принципы и подходы к реализации образовательного процесса  

  

В  соответствии  со  Стандартом  образовательная  деятельность  построена  на  

следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим  

многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых  разных  аспектах  

жизни человека  и  общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации  –  государства  с  огромной  территорией,  

разнообразными  природными  условиями, объединяющего  многочисленные  культуры,  

народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире  разнообразия,  

способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  гибко, позитивно  и  

конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.   

Принимая  вызовы  современного  мира,  образовательная  деятельность  рассматривает  

разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОО выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка,  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  

ценностей,  мнений  и  способов  их выражения.  

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого  по  себе,  значимого  тем,  что  происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  

тем,  что  этот  этап является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  

подразумевает  полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства  

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  ребенком  

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  

происходят  в  процессе сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  

направленного  на  создание  предпосылок  к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

Такой тип  взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на  

достоинство  каждого участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  

личности  ребенка, доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  

настроению,  потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  

условием  его  эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  

участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот принцип предполагает  

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой  

индивидуальный  вклад  в  ход игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование  

образовательного  процесса,  может проявить  инициативу.  Принцип  содействия  

предполагает  диалогический  характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность  высказывать  свои  
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взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию  и  отстаивать  ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество  ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в  

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОО 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников.  Образовательная  деятельность  предполагает  

разнообразные  формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья  

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  

дополнительного образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  

Образовательная  деятельность предполагает, что ДОО устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или  культурного  опыта  детей,  

приобщению  детей  к  национальным  традициям  (посещение театров,  музеев,  

освоениепрограмм  дополнительного  образования),  к  природе  и  истории родного  края;  

содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  праздников, посещению  

концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,  оказанию психолого-

педагогической  и/или  медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (центры  

семейного консультирования и др.).   

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение  

образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и  

скоростью,  учитывающей  его  интересы, мотивы,  способности  и  возрастно-

психологические  особенности.  При  этом  сам  ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации  этого  

принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за  развитием  ребенка,  сбор данных  о  

нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  ситуации; 

предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах  деятельности,  

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом  

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  

деятельности  (игру, коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  

деятельность,  творческую  активность, обеспечивающую  художественно-эстетическое  

развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности возраста  и  задачи  развития,  которые  

должны  быть  решены  в  дошкольном  возрасте. Деятельность  педагога  должна  быть  

мотивирующей  и  соответствовать  психологическим законам  развития  ребенка,  

учитывать  его  индивидуальные  интересы,  особенности  и склонности.  

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что  

образовательное содержание предлагается ребенку  через разные виды деятельности с  

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех  или  иных  действий,  с  учетом  его  интересов,  мотивов  и  

способностей.  Данный  принцип предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  

ближайшего  развития  ребенка  (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В  

соответствии  со  Стандартом  образовательная  деятельность  предполагает  всестороннее  

социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  
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физическое  развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности.  

Деление  на образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  

область  осваивается ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  

модели  школьных  предметов. Между  отдельными  разделами  существуют  

многообразные  взаимосвязи:  познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое –  с  познавательным  и  

речевым  и  т.п.  Содержание  образовательной  деятельности  в  одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного  

процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста.  

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и  

достижения  целей  образовательной  деятельности.  ДОО  имеет  право  выбора  способов  

достижения  целей,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  

конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации  

образовательной деятельности, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  

и  предпочтений педагогов и т.п.   

  

Подходы к реализации образовательного процесса  

Культурно-историческая  теория  Л.С.  Выготского  и  системно-деятельностный  

подход А.Н. Леонтьева.   

-  по  мере  отработки  деятельность  ребенка  сворачивается,  вращивается,  переходит  из  

внешнего плана во внутренний;  

-психические  функции  и  деятельность  ребенка  приобретают  все  большую  

автоматизированность, осознанность и произвольность;  

- если у ребенка возникает затруднение в мышлении и других психических процессах, то  

всегда  возможнаэкстериоризация  -  вынесение  психической  функции  вовне  и  

уточнение  ее работы во внешней предметной деятельности, служащей для ребенка 

развивающей средой;  

-  замысел,  присутствующей  во  внутреннем  плане  в  случае  затруднений  может  быть  

отработан  действиями  во  внешнем  плане.  В  результате  этого  процесса  ребенок  

будет овладевать специфически человеческой деятельностью, а именно, понятийной.   

То  есть,  совершая  действия  «в  уме»,  он  получит  возможность  действовать  не  с  

реальными объектами и даже не с их обобщенными образами, а с абстрактными 

понятиями.   

В связи с этим для образовательного процесса существенным становится положение о  

том,  что  образовательная  и  развивающая  деятельность  ребенка  должны  

осуществляться совместно со взрослым, то есть быть социальными, а не 

индивидуальными, и опосредоваться речью,  выполняющую  функцию  обобщения  

конкретных  представлений.  Таким  образом, образовательная  деятельность  должна,  

осуществляться  в  совместной  со  взрослыми образовательной деятельности ребенка, 

подкрепляемой постоянным общением и развитием его речевой деятельности.   

Большое значение для развития ребенка будет иметь также социальная и развивающая  

предметная пространственная среда.  

Смысл:  ребенок  учится  самостоятельно,  и  поэтому  не  должен  рассматриваться  

педагогами  как  некоторый  объект,  подвергающийся  активности  взрослого  -  

воздействию внушений, положительных или отрицательных подкреплений, 

«дрессировки» ради достижения внешних поставленных взрослыми целей и планов.   

Ребенок в состоянии сам определить зону своего актуального развития.   

А то пространство действий, которые ребенок пока не может выполнить сам, но может  

осуществить вместе со взрослыми в сотрудничестве с ними, является  «зоной его 

ближайшего развития».   

Таким образом, ребенок становится не только таким, каким его учат быть взрослые, а,  
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таким, чему он научился сам, в том числе у взрослых и вместе с ними.   

Деятельностный  подход.  Функционирование  нашего  сознания  и  деятельность  нами  

осуществляемая представляют собой неразрывное целое.   

При  осуществлении  деятельности  важно  не  только  ее  направленность  сознанием  к  

выполнению цели, но и явление ее осознания субъектом.   

«Реальное человеческое сознание не может быть обособлено от деятельности, в которой  

оно  проявляется  и  формируется,  так  же  как  исходящая  из  мотивов  и  направляющая  

на осознанную цель реальная психическая деятельность не может быть обособлена от 

психики, от сознания». (С.Л. Рубинштейн).  

Системный подход. Понятие  «системный»  -  необходимость  построения  практической  

деятельности  педагогом  на  основании  того  факта,  что  педагогика  является  очень  

сложной системой, состоящей из большого количества целей, задач, принципов, форм и 

методов. Что предполагает  включение  дошкольников  прежде  всего  в  игровую,  а  

также  в  другие  виды разнообразной  творческой  и  продуктивной  деятельности:  

речевую,  общение,  познавательно-исследовательскую, самообслуживание, рисование, 

лепку, музыкально-хореографическую и др.   

 

 

1.1.3.  Значимые  характеристики для  реализации  целей  и  задач  образовательной  

деятельности  

 

В  ходе  осуществления  образовательной  деятельности  учитываются  возрастные  

характеристики  развития  детей  дошкольного  возраста  (3-4  лет)  данные  авторами  

учебно-методического  комплекта  программы  «От  рождения  до  школы»  (под  ред.  Н.Е.  

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

  

Возрастная  характеристика воспитанников младшего дошкольного возраста (3-4 года)  

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

 

3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 
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столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

 В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. 

 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 
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действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. 

 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

 

3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 
 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  основной  общеобразовательной  

программы  – образовательной программы дошкольного образования.  

 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного  образования  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  планируемые  результаты  

освоения Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  

образования,  которые представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  

характеристики  возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
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Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития   ребёнка,    

высокий разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  

непроизвольность),  а  также системные  особенности  дошкольного  образования  

(необязательность  уровня  дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо  

ответственности  за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  

дошкольного возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают  

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров: ребёнок  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; ребёнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, ругим  

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; ребёнок  обладает  развитым  

воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах деятельности,  и  прежде  всего  в  

игре;  ребёнок  владеет  разными  формами  и  видами  игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок  

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  

ребёнка складываются предпосылки грамотности; у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  

моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок 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; ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  

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 живёт; знаком  с  произведениями  детской  

литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из области  живой  природы,  

естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к принятию  

собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах 

деятельности.  

  

Целевые ориентиры в обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

К четырем годам:   

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

с общей игрушкой, участвовать в  несложной совместной практической деятельности.   

 Проявляет  стремление  к  положительным  поступкам,  но  взаимоотношения  зависят  от  

ситуации  и  пока  еще  требуют  постоянного  внимания  воспитателя.  Активно  

участвует  в  разнообразных  видах  деятельности:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  

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

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по  показу  и  побуждению  взрослых  ребенок  доводит  

начатую  работу  до  определенного результата.   

Понимает,  что  вещи,  предметы  сделаны  людьми  и  требуют  бережного  обращения  с  
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ними.  Проявляет  эмоциональную  отзывчивость,  подражая  примеру  взрослых,  

старается утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Начинает  в  мимике  и  

жестах  различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое 

и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям.   

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

отвечает  на  вопросы  взрослого  и  комментирует  его  действия  в  процессе  совместной  

игры, выполнения режимных моментов.  Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные  умения  ролевого  поведения.  

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

постройке.   

Значительно  увеличился  запас  слов,  совершенствуется  грамматический  строй  речи,  

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.   

Сформирована  соответствующая  возрасту  координация  движений.  Ребенок  проявляет  

положительное  отношение  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  стремится  к  

самостоятельности  в  двигательной  деятельности,  избирателен  по  отношению  к  

некоторым двигательным действиям и подвижным играм.   

Владеет  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  за  столом,  навыками  

самообслуживания:  умывания,  одевания.  Правильно  пользуется  предметами  личной  

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).   

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

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

Проявляет стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств  

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

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира.   

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

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.).   

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

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей  семьи,  отвечая  на  вопросы  при  рассматривании  семейного  альбома  или  

фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида.   

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

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

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств  объектов  неживой  природы,  в  посильной  деятельности  по  

уходу  за  растениями  и животными уголка природы.     

Освоил  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с  определенными  

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

несоответствие поведения  другого  ребенка  нормам  и  правилам  поведения.  

Испытывает  удовлетворение  от одобрения  правильных  действий  взрослыми.  

Внимательно  вслушивается  в  речь  и  указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого.  
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Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка  их проявлять к  

моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  может  существенно  

варьировать  у разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  

особенностей  развития конкретного ребенка.  

  
  

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности   

  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое филиалом МБДОУ 

– детского сада «Детство» детского сада № 10 по программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемое филиалом МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных филиалом МБДОУ – детского сада «Детство» детского 

сада № 10 условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

филиалом МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10 и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.Программой предусмотрена система мониторинга 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; 

• карты развития ребенка;  

• различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

• разнообразием вариантов образовательной среды,  
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• разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10 должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; внутренняя 

оценка, самооценка филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 

10;внешняя оценка филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности филиала МБДОУ – детского 

сада «Детство» детского сада № 10 в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10  является оценка качества  

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне филиала МБДОУ – 

детского сада «Детство» детского сада № 10. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив филиала 

МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации филиала 

МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10 материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности филиала МБДОУ – 
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детского сада «Детство» детского сада № 10, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов в филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада 

№ 10.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в филиале МБДОУ – 

детского сада «Детство» детского сада № 10в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского 

сада № 10 собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детского сада № 10,  как для самоанализа, 

так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, вариативных 

форм, способов, методов и средств 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

 

физическое, социально-коммуникативное развитие. Организация образовательной 

деятельности по данным направлениям развития ребенка строится с учетом вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания (см. п. 2.1 и 2.2 ПООП ДО). 

 

Образовательная деятельность по пяти образовательным областям в обязательной части 

Программы строится с учетом ПООП ДО и на основе содержания учебно- методического 

комплекса программы «От рождения до школы». 

 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности служат 

такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и другие виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, и развития детей в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

 

Содержание Программы представлено в виде модулей по образовательным областям. 

Каждый модуль включает объем обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части составляет не менее 

60% от общего объема; части формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Содержание образования направлено на поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

 

речевое развитие, 
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художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП - ОПДО и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

для детей дошкольного возраста: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

 

дошкольного возраста: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младшая группа (3 – 4 года) 
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. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих пос-
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тупков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помо-

гать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо-

дарить за помощь). 

 
Ребенок в семье и 

сообществе 
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 за-

нимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к де-

тскому 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. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие 

и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление подде-

рживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

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

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

 
 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и разде-

ваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одеж-

ды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 
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материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не-

обходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отноше-

ние к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к резуль-

татам их труда. 

 

Формирование основ 

безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-

стейших 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 (осто-

рожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; откры-

вать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предме-

тами (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. 

 

Антикоррупционное 

воспитание 
Просвещение и воспитательная работа по формированию у 

дошкольников антикоррупционных представлений являются 

частью антикоррупционной государственной политики по 

устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и 

питающих коррупцию в разных сферах жизни.  

 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования 

у дошкольников гражданской позиции в отношении окружающего их 
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общества. 

 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

• Познакомить с предпосылками коррупции: лестью, ложью. 

• Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 
• Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

модуля - социально-коммуникативное развитие. 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или 

о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где 

построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О 

функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия 

улиц и площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

Малая родина хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, 

писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала – город Екатеринбург. История 

зарождения и развития своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, 

как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской 

геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного 

двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века.г. Екатеринбург в начале XX века: границы 

города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге 

XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным 

пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 

Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; 

улицы и площади города. Красота современного города. Архитектура города. 

Известные люди города. Правила поведения горожанина. 
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Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный 

состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей – они отличаются 

некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой 

местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история 

данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – 

камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 

Педагогичес-кие 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), 

основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисование и конструировании. Рассказывание сюжетных 

историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской  среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев 

лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных 

элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 
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изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях 

этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов 

делают современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую 

посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», 

«У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», 

позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях 

помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из 

детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью 

потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры 

и скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисование и конструировании. 

Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интерес-

ный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 
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связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), 

использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, 

в целях воспитания разумной осторожности. 

 

 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

С детьми младшего дошкольного возраста ( 4 года ) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 

основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании 

деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 

детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со 

сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

Решение образовательных задач предусматривает: 

• предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к 

окружающим; 
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• актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к 

другу; 

• разъяснение детям значимости труда для человека; 

• поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

• право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений; 

• обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, 

побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать 

содействие, адекватную помощь; 

• использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 

художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных 

видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и 

чувства людей. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

• имитационно-образные игры;  

• режиссерские игры; 

• сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

• игровые ситуации; 

• инсценировки с народными игрушками, хороводные народные игры; 

• дидактические игры; 

• игры с бытовыми предметами; 

• просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

• импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

• игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

• проблемная ситуация, 

• игры-имитации; 

• ряжение , театрализованная игра; 

• игры с предметами и дидактическими игрушками; 

• жизненные и игровые развивающие ситуации; 

• чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

• загадки; 

• создание коллекций; 

• экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

• ситуации добрых дел; 

• совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

• наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

• описательный рассказ; 

• обсуждение детского опыта; 

• ролевые диалоги; 

• чтение художественной литературы; 

• беседа о семье, о семейных событиях; 

• ознакомление с правилами культурного поведения; 

• целевые прогулки по улицам родного города (села); 

• разучивание стихов и песен о городе (селе). 

 

 

 



26 
 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»   

 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

Развитие элементарных математических представлений  

Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического 

мышления у детей 3 – 7 лет методом замены математических понятий математическими 

образами с последующим оперированием этими образами в форме исследования и 

преобразования.  

Основная форма работы с детьми осуществляется в игровой форме. Дидактическая 

игра с математическим содержанием делает процесс обучения занимательным и наиболее 

доступным для дошкольников. При этом дидактическая игра – это большой труд детей, в 

процессе которого умственные способности ребенка развиваются на основе овладениями 

им действиями замещения и наглядного моделирования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов груп-

пы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе вза-

имного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, 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. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб-

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познаватель-

ные действия экспериментального характера, в процессе которых выделя-

ются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержани-

ем 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, вели-

чиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

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

личных 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 пред-

метов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо-

угольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (боль-

шие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-

ющихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между стро-

ением 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 ов-

ладению 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). Фор-

мировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и 

т. д.). 
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Ознакомление с 

социальным миром 

 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/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, по-

мощник 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, го-

лубь, 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, нагрева-

ется, 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.). 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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модуля -  познавательное развитие 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

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

основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные 

и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала. 

Карта Свердловской области, карта города. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского 

и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 

иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его 

свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

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

климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение 

на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение – люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

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

«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в 

конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 

остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные 
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рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание 

меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города  и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» 

др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе 

(селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

С детьми младшего дошкольного возраста (4 года) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем 

природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятель-

ность по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного 

края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной интересной познавательной информации об окружающем. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

• стимулирование познавательной активности ребенка; 

• поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

• обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; 

• поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов 

окружающей природы; 
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• организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее 

охране и уходу за растениями и животными; 

• экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

• создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей 

и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

• обогащение детских представлений о мире природы, о связях между 

природными явлениями; 

• проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее 

интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с 

целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-

следственных связей; 

• приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на 

участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания 

некоторых животных; 

• организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов). 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

• наблюдение; 

• игры-экспериментирования; 

• дидактическая игра; 

• образные игры-имитации; 

• игровые ситуации; 

• рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

• работа с календарем природы; 

• чтение литературы природоведческого содержания; 

• образовательные ситуации; 

• составление описательных рассказов; 

• экскурсии; 

• целевые прогулки; 

• отгадывание загадок; 

• праздники; 

• развлечения; 

• просмотр видеофрагментов; 

• игровое моделирование; 

• рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

• поделки из природного материала; 

• продуктивная деятельность; 

• познавательные, практические ситуации; 

• чтение сказов П.П. Бажова;  

• исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные); 

• рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, 

прокатывают трубы;   

• увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

• подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких 

картинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и 

т.п.); 

• подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   

лиственного леса Среднего Урала; 
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• «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение – люди, каких национальностей живут на Урале. 

• занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

• метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

• выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

• рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) 

коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 

• рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы; 

• экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

• дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир 

растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» 

и др.; 

• рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  

«Как помочь природе родного края», «Что будет, если…»; «Как это изменить, чтобы…»; 

• путешествия по экологической тропе; 

• совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным 

и растениям; 

ознакомление  с экологическими правилами. 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое  развитие»   

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
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некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

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

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

модуля -  речевое развития 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические 

языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, 

мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами 

детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с 

теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

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

и прочее 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

С детьми младшего дошкольного возраста (4 года) 

Задачи воспитания и обучения 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры 

со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

• стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому 

с просьбами и предложениями;  

• организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе 

которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом 

игрушки, предметы-заместители, условные действия; 

• поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со 

звуками, рифмами, словотворчество); 
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• обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи 

(существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, 

антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего 

окружения; 

• использование в практике общения описательных монологов; 

• создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

• проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 

рассуждения; 

• словесные игры; 

• рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

• наблюдения; 

• “минутки диалога”; 

• речевые игры; 

• игры со звуком, словом; 

• описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям; 

• составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки 

о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы.  

 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое  

развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Основными направлениями в художественно-эстетическом развитии являются: 

формирование интереса и потребности в чтении,  музыкальное развитие, развитие 

изобразительной деятельности.  

Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в 

дошкольном детстве.  

Задача при ознакомлении с художественной литературой является формирование 

восприятия литературного произведения в единстве понимания его содержания и 

художественной формы.  

Младшая группа (3 – 4 года) 

Приобщение к 

искусству 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 
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Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

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

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

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 

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

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 
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тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

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

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

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

модуля - художественно-эстетического развития 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения 

искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. 

Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные 

элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. 

Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, 

чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые 

заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на 

посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

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

дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: 
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лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.  

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

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала – часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для 

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

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

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. 

Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. 

Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство 

содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов 

в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки 

в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 

народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса 

к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения 

темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. 
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Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», 

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

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  

«Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих 

«Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. – Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 – 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», 

«Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  

Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / 

Урал. Гос. Пед. Ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на 

темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   

педагогический университет. Екатеринбург, 1995. – 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 

фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. – 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На 

печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и 

песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. 

М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. – 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. – 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», 

«Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. 

– 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой 

ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. 
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Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

Музична Украина, 1977. – 50 стр.  

Русское народное творчество 

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

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 

стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 

народными праздниками направленно на воспитание интереса к культуре 

своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе 

(селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 

колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин – Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича – Длинный 

Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной 

Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное 

сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и 

еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, 

воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая 

козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса 

сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», 

«Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», 
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«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (42еек42ы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 

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

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и 

змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о 

стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

С детьми младшего дошкольного возраста (4 года) 

Задачи воспитания и обучения 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и обучения видов искусств – литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома 

высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 

(рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях 

характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному 

творчеству. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

• поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

• стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 
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• поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

• обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, 

которую можно воплотить в движении; 

• поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

• включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности; 

• поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, 

искусству народных мастеров Урала; 

• возможность использовать для рисования различные материалы (краски, 

цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы 

бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

• проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, 

бережного отношения к результатам его творческой деятельности; 

• использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для 

того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше 

осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

• поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного 

в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных 

текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на 

вариативность создания образа; 

• активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам 

народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка 

рассматривать, обыгрывать. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

• рисование, лепка, аппликация; 

• пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

• составление коллажей; 

• изготовление простых сувениров; 

• декоративно-прикладное творчество; 

• театрализованные игры; 

• моделирование; 

• чтение произведений народного фольклора; 

• образно-игровые этюды; 

• экспериментирование с изобразительными материалами; 

• рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, 

заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 

росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды 

(кукольного уголка); 

• настольно-печатные игры; 

• «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

• иллюстрирование книг; 

• мини-музеи; 

• игра на народных музыкальных инструментах. 
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2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»   

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

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 стро-

иться 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 кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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. 
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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, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений модуля - физического развития 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная 

аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов 

Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, 

подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

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

«Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 

«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», 

«Тимербай», «Хлопушки».  

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

лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

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

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с 

учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 

проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 

Детско-взрослые проекты. 
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Задачи воспитания и обучения   части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

С детьми младшего дошкольного возраста (4 года) 

Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных 

игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений 

о строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 

в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила 

здоровьесберегающего поведения. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

• учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

• удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

• поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

• интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, 

ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через 

сенсомоторное развитие ребенка;  

• поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-

развлечениям; 

• внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его 

реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

• корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

• использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, 

воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к 

творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

• варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом 

физического развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за 

их самочувствием; 

• развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

• упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники 

выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение 

навыков  саморасслабления. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

• подвижная игра; 

• спортивное упражнение; 

• развивающая ситуация; 

• игра-экспериментирование; 
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• игра-история; 

• игра-путешествие; 

• дидактическая игра; 

• проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью 

человека; 

• увлекательные конкурсы; 

• игровые познавательные ситуации; 

• беседа; 

• ситуационная задача; 

• чтение народных потешек и стихотворений; 

• экскурсия; 

• простейшая поисковая деятельность; 

• обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

• совместная выработка правил поведения; 

• простейшая проектная деятельность; 

• коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

• оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, 

стихотворений; 

• иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

• обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, 

на дороге, в транспорте; 

• сюжетно-ролевая игра; 

• образная игра-импровизация. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и  

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать  

окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  

к культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных  умений при взаимодействии 

со взрослыми и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  

процессом  овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в  

том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не  

руководителя,  

поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские  отношения  взрослого  и  

ребенка  в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания».  

Основной  функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является  

равноправное относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс  деятельности.  

Взрослый  участвует  в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким,  

какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под  

какой-то определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  

достоинства  и индивидуальные  особенности  ребенка,  его  характер,  привычки,  

интересы,  предпочтения.  Он сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  
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оказывает  поддержку  при  затруднениях, участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  

старается  избегать  запретов  и  наказаний.  

Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка  

различных  позитивных  качеств.  Ребенок  учится  уважать  себя  и  других,  так  как  

отношение ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  отношения  к  

нему  окружающих взрослых.  Он  приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  

ошибок. Когда  взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим  собой, быть искренним.  Когда взрослые поддерживают  

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных  

ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь 

взрослый  везде,  где  это  возможно,  предоставляет  ребенку  право  выбора  того  или  

действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему  

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои  

переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют  формированию  у  него  

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из  

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

• обеспечение взаимодействия с детьми, способствующее их успешному 

физическому, психическому и личностному развитию; 

• поощрение и стимулирование интереса детей к чтению (читают стихи, сказки, 

знакомят иллюстрациями к ним, с названиями изображенных предметов, 

персонажей); 

• развитие инициативы ребенка, вовлечение его в свою игру, предложение и 

обсуждение с ним разных вариантов развития сюжета с учетом желания ребенка, 

осуществление помощи в наделении персонажей игры именами, характерами, 

стимулирование развертывание диалога; 

• проявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное отношение к 

нему (общаются с детьми ласково, с улыбкой, устанавливают с детьми 

доверительные отношения, проявляют внимание к их настроению, желаниям, 

достижениям и неудачам); 

• поощрение самостоятельности детей в выполнении игровых заданий, учитывая их 

индивидуальные особенности (привычки, темперамент и пр.); 

• поощрение инициативы детей в общении, учитывая их потребность в поддержке 

взрослых (выслушивают детей с вниманием и уважением, вежливо и 
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доброжелательно отвечают на вопросы детей, обсуждают их проблемы, 

успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний); 

• побуждение детей обращаться к взрослому с вопросами, суждениями, 

высказываниями (отвечают на все вопросы ребенка, внимательно относятся ко 

всякого рода его фантазиям, побуждают детей к познавательному общению в 

беседах по поводу прочитанного и тд.); 

• побуждение детей к речевому общению между собой (привлекают внимание 

ребенка к вопросам и высказываниям других людей, побуждая отвечать на них и 

высказываться); 

• поощрение детского словотворчества (предлагают детям составлять загадки, 

сочинять потешки, изменять и придумывать слова); 

• поощрение самостоятельной творческой активности детей в различных видах 

деятельности (творческой, познавательной, чтении художественной литературы, 

игровой, физической, коммуникативной, музыкальной); 

• развитие самостоятельности, творческой активности детей (используют 

познавательные игры, исследовательскую деятельность, организуют проблемные 

ситуации, совместное обсуждение возникающих вопросов и т.п.); 

• развитие у детей творческой самостоятельной деятельности (тематических 

рисунков, игр, сочинения рассказов и сказок о жизни животных и растений и т.п.); 

• развитие интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

• создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянное расширение областей задач, которые дети решают самостоятельно; 

• постоянное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение детской 

инициативы; 

• развитие воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентация дошкольников на получение хорошего результата, своевременное 

обращение особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозирование» помощи детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае); 

• Поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивание роста возможностей и достижений и достижений каждого 

ребенка, побуждение к проведению инициативы и творчества; 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним  из  важных  условий  реализации  Программы  является  взаимодействие  с  

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,  

как  для  индивидуальной  жизни  человека,  так  и  для  социального,  экономического  

культурологического развития общества. 
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Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного 

образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

 

Задачи: 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

• Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении:специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;выбора тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива;сложившиеся традиции ДОО. 

• Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

• Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность. 

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

• Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОО) и детей; 

• Сотрудничество ДОО с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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Для  осуществления  партнёрского  взаимодействия  с  родителями  используются 

разнообразные формы: 

 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОО; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  

развитие ДОО; 

- получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их 

ребенка и использование этой информации для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка. 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение 

приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных 

знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, ДОО; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 

- сайт ДОО 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в 

этом помочь детям дома; 

- организация семинаров, мастер-классов. 

Просветительская 

деятельность 

- совместная разработка пособий и дидактических игр; 

- круглые столы с участием родителей, представителей общественных, 

научных организаций; 

- информационные буклеты; 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- открытые показы НОД; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 
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Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы; 

- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с 

программой, методологией и порядком работы ДОО в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения 

достижений и трудностей в развитии ребенка; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, 

чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность действий 

взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих 

обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка.  

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного; 

- организация выставок детских работ. 
 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов 

образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности. 

Укрепление  и  развитие  тесной  связи  и  взаимодействия  различных  

социальных институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает 

благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть 

сформулирован как сочетание тёплого эмоционального отношения к детям (моральная 

поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с 

чётко определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется 

достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. 

совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей 

работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 
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Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, что чем лучше знают и понимают 

партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о 

совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они 

профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, 

что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и 

обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо 

убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация 

задач этого взаимодействия определяют нашу направляющую роль в семейном 

воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не пассивные 

наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей 

в деятельность детского сада. 

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования понимается их участие 

в: 

• стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности; 

• разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей, программы 

развития), планов совместной работы; организации образовательного процесса; 

• создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 

собственными достижениями; 

• организации современной развивающей среды в группах и на территории 

дошкольного учреждения; 

• оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю 

(общественная экспертиза) за качеством образовательного процесса. 

 

Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются: 

• осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

 

• личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной 

помощью, самоконтролем; 

 

• положительные межличностные отношения; 

 

• включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения 

проблем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОО. 
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Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей. 

 

• Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, 

могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, 

руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 

 

• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского 

сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей. 

 

• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательной системы ДОО. 

 

В основе совместной деятельности семьи и ДОО по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования заложены следующие 

принципы: 

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, 

задач, средств, условий, результата развития ребенка. 

 

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и 

родителей. 

 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми. 

 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

«конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью 

обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

 

Взаимодействие педагогов ДОО и семьи в ходе реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования выстраивается по следующим направлениям: 

 

• вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-

аналитическую деятельность; 

• организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения 

родителей; 
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• практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

 

• использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

 

• оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 

• разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с 

семьей; 

• активизация педагогического самообразования родителей; 

 

• расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

1.Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, 

т.е. наличие представлений: 

• нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

• о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

• о педагогической деятельности в целом; 

• о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

• об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

• об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

• о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

 

1. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

2. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

 

3. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в 

планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса; 

удовлетворены образовательными услугами. 

2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей 

Качество образовательного процесса, гармоничное развитие воспитанников зависит  от  

правильно организованного взаимодействия всех специалистов ДОО: воспитателей, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Каждый из них, решая  свои  задачи,  принимает  участие  в  формировании  и  

закреплении  навыков  у  детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов, укреплении здоровья и т.д.  
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  Взаимодействие со специалистами включает обсуждение со специалистами реализуемых  

тем,  проектов  их  содержания,  форм,  средств,  методов  реализации.  Обсуждение  

результатов входной,  рубежной,  итоговой  педагогической  диагностики,  динамики  

образовательных достижений  детей.  Выполнение  рекомендаций  специалистов,  

консультации.  Включение специалистов в разнообразные формы совместной 

деятельности с детьми в условиях группы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) филиала МБДОУ - 

детского сада «Детство» детского сада № 10 соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в филиале МБДОУ – детского сада 

«Детство» детском саду № 10 обеспечивает реализацию основной образовательной 

Программы. 

При проектировании РППС филиал МБДОУ - детского сада «Детство» детский сад № 10 

учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС филиала МБДОУ - детского сада «Детство» 

детского сада № 10 обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
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возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском 

саду №10, для детей, принадлежащих к разным национально - культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС   обладает   свойствами   открытой   системы   и   выполняет   образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда филиала МБДОУ – детского сада «Детство» детского 

сада № 10 обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1).содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

1) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

2) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

3) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

4) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 
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     При  проектировании  РППС  учитывается  целостность образовательного процесса  

в  филиале МБДОУ – детского сада «Детство» детском саду №10, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально - коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Самостоятельная деятельность детей:  

•  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  

мотивирующей  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающая  

выбор каждым  ребенком    деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему  

взаимодействовать  со сверстниками или действовать индивидуально;   

•  организованная  деятельность  с  детьми,  направлена    на  решение  задач,  связанных  с  

интересами  других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 

быту и др.).  

Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  

действующих СанПиН  - 3-4 часа в день.  

Развитие  ребенка  совершается  в  процессе  воспитания  и  обучения  –  в  активной  

содержательной  деятельности,  организуемой  во  взаимодействии  как  взрослых  и  

детей,  так  и детей друг с другом в разнообразных формах совместной деятельности и 

общения.  

Особенностью  построения  среды  в  ДОО  является  такая  организация  детской  

деятельности, в том числе и самостоятельной, которая позволяет воспитаннику 

упражняться в умении  наблюдать,  запоминать,  сравнивать,  действовать,  добиваться  

поставленной  цели, самовыразиться. При этом показателем развития ребенка являются не 

столько знания, умения и навыки,  а  способность  организовать  свою  деятельность  

самостоятельно,    инициировать  ее: поставить  цель,  оборудовать  (и  убрать)  свое  

рабочее  место,  спланировать  ее,  приложить волевые  усилия,  выстроить  логическую  

цепочку  действий,  добиться  задуманного  результата,  

проявляя при этом положительные культурно-этические, нравственные качества в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

В группе созданы различные центры активности с учетом разнообразных видов детской  

деятельности:   
 

Образовательная 

область 

Центры  

активности 

Основное  

предназначение 

Оснащение  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Игровые» 

центры с учётом 

возраста и 

гендерных 

особенностей  

 

 

 

 

 

 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 

 

 

 

 

• Наборы строительных 

конструкторов. 

• Машины разных размеров и 

конфигураций. 

• Предметы-заместители. 

• Атрибуты к творческим 

развивающим играм, 

режиссёрским играм. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм (кухни, печки, стиральные 

машины, детская мебель,  

игрушечные колыбели). 

• Детские мастерские. 

• Куклы. 

• Механические игрушки. 
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Центр 

«Маленький 

строитель» 

 

 

 

 

 

Центр 

«релаксации» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Дидактические игры и пособия 

• Напольный  строительный  

материал; 

• Настольный строительный 

материал 

• Пластмассовые конструкторы (с 

крупными деталями)  

• Мягкие строительно- игровые 

модули 

• Транспортные  игрушки  

• Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

• Мягкая детская мебель. 

• Магнитофон 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Центр «Уголок  

природы» 

 

 

 

 

 

 

Центр «Уголок 

развивающих  

игр» 

 

 

 

 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 

• Природные экспонаты 

• Календарь природы  

• Комнатные растения, 

рекомендуемые для наблюдения 

во второй младшей группе 

• Сезонный материал 

• Паспорта растений 

• Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

• Макеты 

• Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

• Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

• Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

• Природный   и  бросовый  

материал. 

 

 

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского 

экспериментирования 

Речевое развитие 
Центр «Книжкин 

дом». 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

• Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 
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работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

• Наличие художественной 

литературы 

• Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Тематические выставки 

• Дидактические игры и пособия 

по развитию речи 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центр 

«Музыкальный  

уголок». 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 

 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Магнитофон. 

• Детские музыкальные 

инструменты. 

• Дидактические игры и пособия 

для развития музыкальности 

детей. 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

• Игрушки- самоделки 

• Музыкально- дидактические 

игры 

• Музыкально- дидактические 

пособия.  

 

 

• Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и 

картона 

• Дидактические игры и пособия 

для развития мелкой моторики 

руки. 

• Дидактические игры  для 

развития художественных 

навыков детей. 

• Репродукции картин. 

• Литература по искусству. 

• Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 
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Центр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 

 

 

Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

• Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

• Альбомы- раскраски 

• Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинк 

• Предметы народно – 

прикладного искусства 

 

• Ширмы  

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 

Физическое 

развитие 
Центр 

«движения». 

 

 

 

 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности 

• Спортивный инвентарь – мячи, 

кегли, обручи, прыгалки и т.д. 

• Мягкие объёмные модули. 

• Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Л. Ф. Кузнецова, М. А.   Панфилова «Формирование нравственного здоровья 

дошкольников: Занятия, игры,   упражнения» М.; «ТЦ Сфера» 2003г. 

Т. А. Шорыгина «Общительные   сказки: Социально-нравственное воспитание» М.; 

«Книголюб» 2005г. 

Т. А. Шорыгина «Добрые   сказки: Этика для малышей»М.; «Книголюб» 2005г. 

  

В.П. Новикова «Математика в детском саду» конспекты занятий с детьми 3-4 лет М.; 

«Мозаика-синтез» 2009г  

И.   А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа».   

Карапуз-Дидактика, 2007 год. 

С.С.   Прищепа «Физическое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет» Москва «ТЦ Сфера» 2009г. 

О. В.   Козырева «Оздоровительно-развивающие игры  для дошкольников», М.; 

«Просвещение» 2007г. 

В. А. Доскин,   Л. Г. Голубева «Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка» М.; 

«Просвещение 2006 г.   
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику филиала МБДОУ - детского 

сада «Детство» детского сада №10 на 2021 -  2022 учебный год 

 Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в филиале МБДОУ- детского сада «Детство» детского сада №10 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ),  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. 

№1155),  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13),  

• Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

• режим работы филиала МБДОУ - детского сада «Детство» детского сада №10: 10,5 

часов, с 7.30 до 18.00                                                                                               

• количество возрастных групп;  

•  продолжительность учебного года;  

• количество недель в учебном году;  

• продолжительность НОД;  

• объём образовательной нагрузки;  

• сроки проведения диагностики; 

• работа ДОУ в летний период; 

•  праздничные дни, согласно Постановлению Правительства РФ: 4 ноября – День 

народного единства; 1- 8 января – Новый год; 23 февраля –  День защитника 

Отечества; 8-9 Марта – Международный женский день; 1-2 мая – День 

международной солидарности трудящихся; 9 мая – День Победы.  

Педагогическая диагностика проводится в режиме работы дошкольной образовательной 

организации, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Филиал МБДОУ - детский сад «Детство» детский сад №10 в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

Календарный учебный график 

на 2021 -  2022 учебный год 

Содержание Возрастные группы 

II младшая группа 

(3-4 года) 
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Количество возрастных 

групп 

3 

Начало учебного года 1.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Продолжительность 

учебного года. 

Всего, в том числе: 

37 недель 

I полугодие 17 недель 

II полугодие 20 недель 

Продолжительность НОД не более 

15 минут 

Продолжительность 

недели 

5 дней 

В I половину дня 2ч.30мин. 

Во II половину дня  

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня по СанПиН 

30 мин. 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики: 

начало года/ 

конец года 

18.09.2021 

29.09.2021/ 

14.05.2022 

25.05.2022 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2022 

31.08.2022 

Самостоятельная деятельность воспитанников, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов реализуется ежедневно в зависимости от образовательных ситуаций. 

 

3.4.1. Учебный план 

 Пояснительная записка 

Учебный план филиала МБДОУ «Детство» детского сада №10 (далее детский сад 

№10)) на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии со следующими 

документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• Уставом МБДОУ - детский сад «Детство». 

 

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной 

деятельности, форм работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при организации режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

 

Программно-целевые основания (УМК ООП ДО): 

Учебный план разработан с учётом: 

• учебно-методического комплекта к Примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.  Учебно-

методический комплект и программа включены в реестр ФИРО; 

•  возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ. 

Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений; количественные 

характеристики с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план детского сада №10 на 2018 – 2019 учебный год является локальным 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности 

(далее - НОД), при этом данное распределение не является жестко регламентированным и 

предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5 часовое пребывание 

воспитанников. 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой   участниками образовательных отношений. В структуре учебного 

плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования в I младшей группе составляет не менее 80 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений не 

превышает 20%. Выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) в 

группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений не превышает 40%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику детского сада; позволяет 

более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: парциальными программами, методиками, выбранными участниками 

образовательных отношений: 

1.Парциальная программа: «Обучение плаванию в детском саду» Осокина 

Т.И./Образовательная область: физическое развитие/. Вид деятельности детей: 

Двигательная деятельность. Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. Задачи: 

1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, 

быстрота, выносливость, сила и др.); 2.Способствовать оздоровлению детского организма; 

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков. Программа рассчитана 

на все возрастные группы ДОО. Продолжительность занятия зависит от возраста, в 

соответствии САНПиНом. 

2.Парциальная программа: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева М.А., Князева О.Л., Стёркина Л.Б. .            / Образовательная 

область: социально-коммуникативное развитие/. Вид деятельности детей: 

Коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская деятельности. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми  растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. Программа адресована воспитателям старших групп и подготовительных к 

школе групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести 

разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа 

с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». В силу 

особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), 

системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной 

адресованности. Рекомендована Министерством образования РФ. 

3.Парциальная программа: «Мы живём на Урале» Толстикова 

О.В./Образовательная область: познавательное развитие/. Вид деятельности детей: 

коммуникативная, игровая, познавательно – исследовательская деятельности. 

Отражает специфику детского сада и  позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Цели и задачи реализации парциальной программы «Мы живем на Урале»: 

воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 
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многоаспектности, формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа. Программа рассчитана на младший, средний и 

старший возраст воспитанников. Она реализуется в совместной деятельности взрослых и 

детей. Проходит через все образовательные области. НОД по программе «Мы живём на 

Урале» организуется один раз в месяц, продолжительность занятия зависит от возраста, в 

соответствии САНПиНом. 

4.Парциальная программа: «Ладушки» Каплунова И.М.,Новоскольцева И.А. 

/Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие/. Вид деятельности 

детей: Музыкальная деятельность. Цель программы «Ладушки» – музыкально-

творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкальноритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача 

программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Программа 

рассчитана на все возрастные группы ДОО. 

5.Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  Программа дополняет содержание 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». Вид 

деятельности: изобразительная деятельность. В данной программе сущность 

художественного воспитания понимается, как формирование эстетического отношения 

посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. Программа 

«Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех возрастных групп (задачи, планирование, конспекты занятий). 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования в обязательной части  учебного плана и  части формируемой участниками 

образовательных отношений определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением видов 

образовательной деятельности: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

групп: 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности: 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 
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дня: 

-   во II младшей группе не превышает 30 минут; 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 

минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня.  

Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповые). Форма организации занятий с 3 

до 7 лет (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОО предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (ООД, развлечения и т.д.) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия) с 

1.09.2018 г.- 20.05.2019 г.. В летний оздоровительный период 13 недель с 1.06.2019 г. по 

31.08.2019 г. Воспитательно- образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом работы на летний период, тематическим 

планированием недель, а также с учётом климатических условий. В дни летней 

оздоровительной работы проводится непрерывная образовательная деятельность только 

эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная и двигательная). 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, целевые 

прогулки. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга (в сентябре и в мае соответственно). 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специального отведённого для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников планируются в течение учебного года в 

соответствии с годовым планом работы ДОО на учебный год. 

 

 

Образовательная область 

 

 

Виды 

деятельности 

детей 

Количество часов в неделю, в год  

( минуты \ количество периодов) 

 

4-й год жизни 
Группы № 1;4;11. 

неделя год 

Обязательная часть образовательной программы 

Познавательное развитие  

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

30 мин (2) 1110 мин (74) 

Коммуникативная 

деятельность/ 

игровая 

деятельность 

15 мин (1) 555 мин (37) 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

*Восприятие 

художественной 

литературы, 

* * 
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фольклора 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

15 мин (1) 

 

555мин (37) 

Конструирование  15 мин (1) 

 

555мин (37) 

Музыкальная 

деятельность 

30мин (2) 

 

1110 мин (74) 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

15мин (3) 

 

1665 мин (111) 

Итого в обязательной части 150  мин 

(10) 

5550 мин (370) 

Образовательная область/ 

парциальная программа 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Социально - коммуникативное 

развитие/ Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. 

Авдеева М.А., Князева О.Л., 

Стёркина Л.Б. 

Коммуникативная, 

игровая, 

познавательно - 

исследовательская 

деятельности 

  

Художественно - эстетическое 

развитие/«Ладушки» Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. 

Музыкальная 

деятельность 

30мин  

(2)** 

 

1110 мин (74)** 

Познавательное развитие.             

«Мы живём на Урале» 

Толстикова О.В. 

Коммуникативная, 

игровая, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

15мин 

(1)** 

 

555 мин (37)** 

Физическое развитие/ 

«Обучение плаванию в детском 

саду» Осокина Т.И. 

Двигательная 

деятельность 

15 мин 

(1)** 

555 мин (37)** 

Художественно-эстетическое 

развитие  

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки»»  

Изобразительная 

деятельность 

15 мин 

(1)** 

 

555мин (37) 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательного процесса  

75 мин 

(5)** 

3330 мин (222)** 

Максимальный объем образовательной нагрузки в 

непрерывной образовательной деятельности детей 

150 мин 

(10) 

5550 мин (370) 

 

* Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) осуществляется в 

ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей. 

** Реализуется в сочетании с обязательной частью освоения основной 

образовательной программы. 
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3.4.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

Вторая младшая группа № 1 

 

Понедельник: 

 

1.Коммуникативная деятельность/ 

игровая деятельность 

9.25-9.40 

 

 2.Двигательная деятельность (плав.) 10.15-10.30- I п. 

10.40-10.55-  II п. 

Вторник: 

 

1.Музыкальная деятельность  9.00-9.15 

 2. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.25-9.40 

Среда: 

 

 

 

1.Двигательная деятельность 9.00-9.15  

2.Изобразительная деятельность  9.25-9.40 

Четверг: 

 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность 

9.00-9.15 

2. Музыкальная деятельность                                        9.25-9.40 

 

Пятница: 1.Двигательная деятельность  9.00-9.15  

 

2. Конструирование 9.25-9.40 

   Перерыв между непрерывной образовательной деятельностью 10 минут 

 

3.4.3. Тематический план организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится на тематическом принципе с учетом принципа 

интеграции  образования.  Планирование  носит  гибкий  характер,  исходя  из  условий 

образовательной  деятельности,  потребностей,  возможностей  и  готовностей,  интересов  

и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО.   

Построение  образовательной  деятельности  вокруг  одной  центральной  темы  дает 

большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  

деятельность оптимальным  образом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  

возможности  для практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,  

понятийного  мышления, увеличивается  количество  времени  на  реализацию  задач  

психолого-педагогической  работы  с детьми в ходе освоения темы.  

Организационной основой тематического планирования является примерный календарь 

праздников (событий, традиций). Праздники как форма работы, с учетом их общей 

социально-личностной направленности и ориентированности, включены в одну или две 

образовательные области,  психолого-педагогические  задачи  которых  реализуются  как  

основные  на  данный месяц и конкретизируются с учетом принципа интеграции с 

задачами других образовательных областей в соответствии с конкретной тематикой.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют  
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решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Тема отражается в развивающей предметно-пространственной среде в пространствах 

активности.   

В ходе освоения детьми содержания  тем предусмотрены итоговые мероприятия. 

 

 Комплексно-тематическое планирование работы с детьми  

на2021-2022 учебный год 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Пери

од 

Тема Содержание Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я
б
р
ь
  

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 

Вызывать у детей радость от возвращения 

вдетский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудниковдетского 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 с 

участием родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Азбука 

безопасности 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса).Познакомить  с элементарными 

правилами дорожного движения, с 

профессиями полицейского, шофёра, 

водителя автобуса. 

Создание макета по ПДД. 

Оформление стенда «Опасные 

предметы и игрушки» 

Осень 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних 

животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

О
к
т

я
б
р
ь
  

Я и моя семья 

 

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. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное развлечение. 

В мире 

животных 

Знакомить детей с конкретными 

представителями домашних и диких 

животных, их названиями, характерными 

особенностями, затем знакомить с 

названиями детёнышей животных. 

Формировать знания детей о понятии 

«домашние животные» (почему их 

называют –домашними: живут рядом с 

человеком, он за ними ухаживает, 

животные дают человеку: молоко, шерсть; 

хорошее настроение) и «дикие животные» 

(дикие: живут вдали от человека, заботятся 

о себе сами) 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Н
о
я
б
р
ь
  

Мой дом, мой 

город 

 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения 

День матери Организовать все виды детской Чаепитие с мамами  
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деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме 

Профессии 

разные важны 

Продолжить знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка и профессиями людей 

работающих в детском саду(воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду 

Экскурсия на пищеблок, в 

прачечную и мед. кабинет. 

Оформление альбома «Все 

работы хороши» 

Д
ек

а
б

р
ь
  

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Я
н
ва

р
ь
  

Зима 

 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления 

о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где 

всегда зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Ф
ев

р
а
ль

  

Если хочешь 

быть здоров 

Научить детей различать и называть 

органы чувств: глаза, рот, нос, уши. Дать 

представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Продолжать знакомить детей с ценностями 

здоровья и здорового образа жизни. 

Игра «Правильно - 

неправильно» (на закрепление 

названий частей тела). 

День 

защитника 

Отечества 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

Праздник, посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 
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стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

М
а
р
т

  

8 Марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, 

коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традициями 

 

Расширять представления о народной 

игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя 

безопасности 

Расширять представления детей о 

правилах дорожного движения. 

Формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину. Расширить 

знания о правилах пользования бытовой 

техникой и элементарных правилах 

пожарной. Формировать представление о 

пожарной машине. 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

Выставка детского творчества 

А
п
р
ел

ь
  

Предметы 

вокруг нас 

Познакомить детей с предметами 

домашнего обихода: мебелью, посудой, 

бытовыми приборами, продуктами 

питания. Познакомить детей с 

материалами (дерево, бумага, ткань), их 

свойствами,  с признаками предметов, 

учить определять их цвет, форму, вес, 

величину. 

Учить детей способам обследования 

предметов, делать умозаключения, 

сравнения.  Объяснить целесообразность 

изготовления предмета из определенного 

материала. Помочь детям в установлении 

связи между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов 

Игры – забавы с водой «Плавает 

– тонет» 

Небесные 

светила 

 Ознакомить с понятием «Космос». 

Расширить знания о планете «Земля», 

Солнце, Луне, звездах. 

Просмотр мультфильма. 

Тематическое спортивное 

развлечение 

Весна 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

М
а
й
 

Лето 

 

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. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней 

природы. 

Праздник «Лето». 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни  в образовательном учреждении (младшая  

группа общеразвивающей направленности) холодный (образовательный) период 

(сентябрь – май)  

 

Время Режимные 

моменты 

Содержание 

7.30-

8.00 

Прием детей, 

осмотр, игры 

Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд. Беседы с родителями 

8.00-

8.06 

Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

 8.10-

8.25 

 Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему 

пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной водой.  

Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

8.25- 

8.45 

Завтрак Обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды. 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 
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8.45-

9.00 

 Игры. Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

Игровая деятельность. Общение детей по интересам. 

 9.00-

9.40 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

(по подгруппам) 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, 

музыкальная, конструирование) 

Двигательная, 

игровая активность 

Динамическая пауза. Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. 

9.40-

10.00 

Самостоятельная 

деятельность         

Деятельность детей по интересам. 

 10.00-

11.30 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание 

помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных 

детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 

Создание радостного, приподнятого настроения. Организация  

разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные 

игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки, 

экскурсии, ,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к 

окружающей действительности. Созерцание красоты природы на 

участке или за его пределами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями 

природы.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой 

деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Выполнение элементарных трудовых 

поручений..Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.30- Возвращение с 

прогулки, 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности раздевания. Формирование  навыков 
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12.00 самостоятельная 

деятельность детей 

аккуратности. 

 Игры детей по интересам 

 12.00-

12.40 

 Подготовка к обеду, 

обед 

Обучение навыкам самообслуживания: формирование гигиенических 

навыков подготовки к приему пищи. 

Формирование навыков культурного поведения за столом: соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами. 

 12.40 -

15.00 

 Подготовка ко сну, 

сон          

 Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование  гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры) 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

15.00-

15.20 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

 Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 

детей. Физиологическая активизация организма ребенка.«Ленивая» 

(оздоровительная) гимнастика. Коррегирующие дорожки. 

Закаливающие процедуры.  

15.20-

15.40 

 Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 

процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40-

16.30 

 Свободная 

деятельность детей 

 Индивидуальная работа с детьми.Чтение художественной литературы 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной 

инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли). Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность). 

16.30-

18.00 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания,мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя 

о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 
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Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни (младшая группа общеразвивающей  

направленности) в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август)  

 

Время Режимные 

моменты 

Содержание 

7.30-8.00 Прием детей в , 

осмотр, игры 

Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд. Беседы с родителями 

8.00-8.06 Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка. Разные комплексы 

гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

 8.07-8.15  Возвращение с 

улицы 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности раздевания  

 8.15-8.25  Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему 

пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной водой.  

Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

8.25- 8.45 Завтрак Обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды. 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.45-9.30  Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Игровая деятельность. Общение детей по интересам. 

 9.30-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание 

помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных 

детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 

Создание радостного, приподнятого настроения. Организация  

разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей. Воздушные ванны 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки, 

экскурсии, ,  познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к 

окружающей действительности. Созерцание красоты природы на 

участке или за его пределами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями 

природы.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой 

деятельности на участке д/с.  

НОД 

(двигательная 

или музыкальная 
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Наблюдение за трудом взрослых. Выполнение элементарных 

трудовых поручений..Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем.  

11.30-12.00 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности раздевания. Формирование  навыков 

аккуратности. 

 Игры детей по интересам 

 12.00-

12.40 

 Подготовка к 

обеду, обед 

Обучение навыкам самообслуживания: формирование гигиенических 

навыков подготовки к приему пищи. 

Формирование навыков культурного поведения за столом: 

соблюдение правил приема пищи, правильное пользование столовыми 

приборами. 

 12.40 -

15.00 

 Подготовка ко 

сну, сон  

 Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование  

гигиенических навыков 

подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры) 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

15.00-15.20 Подъем. 

Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

 Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 

детей. Физиологическая активизация организма ребенка.«Ленивая» 

(оздоровительная) гимнастика. Корригирующие дорожки. 

Закаливающие процедуры.  

15.20-15.40  Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 

процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40-16.00  Свободная 

деятельность 

детей 

 Индивидуальная работа с детьми. Чтение художественной литературы 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной 

инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Общение с взрослым и 
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совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность). 

16.00-18.00  Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Уход детей 

домой 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания,мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя 

о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

 

 


