
 



2 
 

 

I. Целевой раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой участниками                

образовательных отношений 

1.1. Обязательная часть рабочей программы 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

1.1.4. Значимые для реализации целей и задач рабочей программы характеристики  

1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми содержания рабочей программы 

1.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных программ 

1.2.3. Принципы и подходы к реализации парциальных программ 

1.2.4. Значимые для реализации парциальных программ характеристики 

1.2.5. Планируемые результаты освоения детьми парциальных программ 

II. Содержательный раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений 

2.1. Обязательная часть рабочей программы 

2.1.1. Игра как особое пространство развития 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами рабочей программы 

2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с парциальными программами 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных программ 

4 

 

4 

4 

5 

9 

10 

13 

15 

15 

16 

21 

26 

33 

 

35 

35 

35 

40 

 

48 

 

52 

58 

58 

62 

62 

84 



3 
 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

III. Организационный раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений 

3.1. Обязательная часть рабочей программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

3.1.2. Методическое обеспечение программы 

3.1.3. Распорядок и режим дня 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

3.2.2. Методическое обеспечение программы 

3.2.3. Распорядок и режим дня 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

89 

94 

96 

 

98 

98 

98 

98 

104 

105 

105 

108 

108 

112 

115 

118 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. Целевой раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.1. Обязательная часть рабочей программы 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 4-го года жизни разработана в соответствии с ООП ДО, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка 4-го года жизни, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту виду деятельности по социально-

коммуникативному направлению развития и образования детей. (ФГОС ДО п.2.4.) 

Реализуемая Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Устав МКОУ СОШ № 11 г. Ивделя п. Оус; 

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

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

№ 1155 от 17.10.2013 г. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Комплексная образовательная программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

 Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Блок «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

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

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

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

Блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 



7 
 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по 

величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

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

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

простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Блок «Изобразительное искусство» 
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Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Блок «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

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

Блок «Художественная литература» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий 

в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Блок «Музыка» 
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Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

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

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

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

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

Рабочая программа строится с учетом следующих принципов и подходов: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

1.1.4. Значимые для реализации целей и задач рабочей программы характеристики  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия 

ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок 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 трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 
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сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

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: ребенок 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, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 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 четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, 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 остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, 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 ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
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поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему все еще 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. Ребенок овладевает грамматическим 

строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка 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 ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех 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: ребенок 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).  
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1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми содержания рабочей программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Блок «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

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

сад.  

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

сверстников.  

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

действий.  

4. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий.  

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

Блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 

1. Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых 

сделаны предметы и вещи.  

2. По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям.  

3. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

Блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

1. Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

2. С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.  

3. Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно 

находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования.  

2. С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым.  
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3. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов.  

4. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

5. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения.  

2. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу.  

3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.  

4. Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

6. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него.  

7. Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Блок «Изобразительное искусство» и «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

1. Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные 

материалы.  

2. Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации.  

3. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами.  

4. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

Блок «Художественная литература» 

1. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку.  

2. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.  

3. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного.  
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4. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).  

Блок «Музыка» 

1. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.  

3. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  

4. Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

5. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.  

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое.  

3. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх.  

4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.  

6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

 

1.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 4-го года жизни разработана в соответствии с ООП ДО, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка 4-го года жизни, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту виду деятельности по социально-

коммуникативному направлению развития и образования детей. (ФГОС ДО п.2.4.) 
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Реализуемая Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Устав МКОУ СОШ № 11 г. Ивделя п. Оус; 

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

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

№ 1155 от 17.10.2013 г. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Комплексная образовательная программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

 Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

 Парциальная программа «Развитие речи» авт.О.С. Ушакова 

 Парциальная программа «Цветные ладошки»  авт.И.А. Лыкова 

 Парциальная программа «Ладушки» авт.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных программ 

Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

 

Главная цель экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к окружающей природе, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. 

Задачи: 
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-дать знания о взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней; 

- дать знания об использовании людьми природных богатств, об охране природы; 

- учить наблюдать за окружающим миром, устанавливать элементарные связи и зависимости, испытывать радость от 

осознанного взаимодействия с живыми существами; 

- знакомить детей со способами общения с природой; 

-воспитывать потребность в созидании, творчестве; 

-формировать такое отношение к окружающему миру, которое носит эмоционально-действенный характер и выражается 

в форме познавательного интереса, эстетических переживаний, практической готовности бережно обращаться с вещами 

не только потому, что это результат труда человека, но еще и потому, что при их изготовлении использовались 

материалы, взятые у природы. 

 

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

Главная цель речевого развития ребенка – овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование 

грамматического строя речи, ее связанности при построении развернутого высказывания – решаются на протяжении 

всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи и 

меняются методы обучения. 

Задачи работы по развитию речи детей 4-го года жизни: 

1. Формирование правильного звукопроизношения 

2. Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний и представлений из окружающей ребенка жизни; 

активация разных частей речи, не только существительных, но и прилагательных, глаголов. 

3. Освоение грамматических средств языка, ориентирующих ребенка на поиск правильной формы слова. 

4. Формирование представлений о б элементарной структуре высказываний. 

5. Развивать умения общаться. 

6. Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику). 
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Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и уточнения 

восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли 

с участием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 

народных мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, 

лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик 

Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений детей о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств коло-

ристической, композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения 

воспринимать художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения знакомых предметов на 

основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 

►► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя 

для этого освоенные технические приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами 
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► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-

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

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промы-

вать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); 

учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 

. 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Цель:  

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

 

Задачи:  

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
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 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

 

 

 

Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

Цель программы:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре. Создание  у детей мотивации заниматься 

физической культурой и спортом, ознакомление со спортивными достижениями страны, высокими личными 

достижениями людей, ставших славой России, формирование у детей устойчивой привычки к систематическим 

занятиям физической культурой посредством решения следующих задач:    

       

 Оздоровительные – укрепление здоровья и повышение сопротивляемости  организма каждого ребёнка к заболеваниям 

средствами физической культуры, забота о физическом и психологическом благополучии детей, не допускать 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к утомлению и переутомлению, побуждать детей к  

самостоятельному использованию различных видов закаливания.   

Образовательные -  направлены на овладение детьми определёнными знаниями, умениями для всестороннего развития, 

расширения  

индивидуального двигательного опыта, развития таких качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, гибкость. Уметь 

осознанно применять полученные навыки в спортивных мероприятиях и в повседневной жизни.   

Воспитательные -   направлены на развитие умственных, духовных и физических способностей детей в их самом 

полном объёме: развитие  

нравственно-волевых качеств, поощрение двигательного творчества и разнообразной игровой деятельности, поддержка 

творческой  
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самодеятельности, развитие положительных эмоций и дружелюбия, умения общаться со сверстниками и сопереживать. 

Развивать интерес к различным видам спорта, к событиям в спорте в нашей стране и за рубежом.   

 

Задачи программы:  

1.Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни.   

2.Воспитание желания и стремления к ежедневным занятиям физической культурой.   

3.Знакомство со строением организма.   

4.Знакомство с различными видами спорта.   

5.Развитие физических качеств детей  (выносливость, гибкость, координацию, скоростно-силовые).   

6. накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  —  овладение  

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье) 

7. Обогащать умения и навыки детей в работе с различным спортивным инвентарѐм.   

8.Воспитание культуры движения.   

 

 

1.2.3. Принципы и подходы к реализации парциальных программ 

Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам:  

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема материала: от рассмотрения 1 – 

2 объектов природы, 1 – 2 способов их взаимосвязи со средой обитания к последовательному увеличению количества 

объектов и механизмов их морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями;  

2) первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего жизненное пространство 

детей: систематическое изучение растений и животных зеленой зоны детского сада, а затем объектов природы, 

которые можно наглядно продемонстрировать;  

3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных впечатлений, от объектов и явлений 

природы к многообразию этих впечатлений, конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению 

представлений на основе объединения растений и животных в группы по их экологическому сходству;  

4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности: систематическое включение 

их в сенсорное обследование объектов и явлений природы, проведение опытов, создание и поддержание необходимых 
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условий для жизни растений и животных зеленой зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на основе впечатлений 

о природе, изготовление предметов и игрушек из природного материала;  

5) подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызывающих у детей 

положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

 Основные принципы: 

 1. Взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях.  

 2. Принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение 

каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется 

материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при 

таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это 

связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в 

грамматике — это формирование языковых обобщений. 

3. Тематический принцип, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по 

расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на 

занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к 

окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных 

высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или 

сказки становится естественным. В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с 

детьми дошкольного возраста, приводятся отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными 

сторонами речевого развития ребенка. 
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Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

-  принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

-  принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания 

и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

-  принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и 

расширением от возраста к возрасту; 

-  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-  принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с 

учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-  принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 -  принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 -  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

-  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего); 

-  принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

-  принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; 
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-  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

1. Одним из самых главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть 

принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. 

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами: 

- Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При каждой возможности 

педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

- Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых порах 

незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

- Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога – акцентировать внимание ребенка на игру, 

сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на 

знакомом материале, показ сказок силами детей). 

- Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной деятельности детей в 

домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания. 

4. Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. В 

силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в 

какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). 
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5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный стиль 

поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») недопустим. Общение с детьми 

должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - 

эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают 

взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создает непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым 

целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок – все хорошо. Это 

особенно актуально, для самых маленьких детей – 3-4 лет. 

Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов-дошкольников – научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте 

нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся»; «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может ты заметишь ее сам или кто-то из детей 

хочет подсказать»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т.д. При более серьезных замечаниях 

: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем 

все стараться» - тон педагога должен оставаться спокойным, доброжелательным. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое 

отражение в любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную 

идею, показать яркое оригинальное движение или жест. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. 

Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, 

понимая, что к ним прислушиваются, их звалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, 

творить. 
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Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

 Принцип систематичности и последовательности (построение системы физкультурно – оздоровительной работы и 

последовательное её воплощение). 

 Принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений). 

 Принцип доступности и индивидуализации (обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок). 

 Принцип наглядности (направленное воздействие на функции сенсорных систем, участвующих в движении). 

 Принцип постепенного наращивания развивающе - тренирующих воздействий (поступательный характер, 

усиление и обновление воздействий в процессе физического развития). 

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок (зависимость динамичности нагрузок  от 

закономерностей адаптации к ним ребенка). 

 Принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья ребенка в процессе физического 

развития). 

 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха (сочетание высокой активности и отдыха в 

разных формах активности). 

 Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения. 

 

 

1.2.4. Значимые для реализации парциальных программ характеристики 

Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 

в окружающей обстановке. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, 

а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
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Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

При благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы языка происходит к четырем годам (правильное 

звукопроизношение, становление интонационной стороны речи, умение передавать интонации вопроса, просьбы, 

восклицания). 

Ребенок накапливает определенный запас слов, содержащий все части речи. Превалирующее место в словаре 

занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и 

состояние, вместе с тем, начинается активное употребление прилагательных и местоимений. 

У ребенка формируются обобщающие функции слов. В его речи появляются множественное число, винительный и 

родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы настоящего и 

прошедшего времени глаголов, повелительного наклонения. Начинают развиваться и сложные формы предложений, 

состоящие из главных и придаточных, получают отражение причинные, целевые и другие связи, выраженные через 

союзы. 

Дети осваивают навыки разговорной речи, излагают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к 

составлению связных высказываний описательного и повествовательного типов. Однако в речи многих детей четвертого 

года жизни отмечаются и другие особенности. 

В этом возрасте дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие [ш], [ж], [ч'], [ш'], сонорные 

[р], [р'], [л], [м] звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием артикуляционного аппарата ребенка и над формированием таких элементов звуковой 

культуры, как темп, дикция, сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет свои особенности. Далеко не все умеют согласовывать 

слова в роде, числе и падеже. В процессе построения простых распространенных предложений дети опускают 

отдельные члены предложения. Очень ярко выступает и проблема детских новообразований, которые порождаются 

словообразовательной системой родного языка. Стремление к созданию новых слов диктуется ребенку творческим 

освоением богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи, однако они часто отвлекаются от 

содержания вопроса. Речь ребенка ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. 

Эти и другие особенности речевого развития детей четвертого года жизни определяют содержание работы по всем 

основным задачам. 
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Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, 

дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить 

естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

 

Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

 

Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в соответствии с двигательными возможностями 

педагогу необходимы элементарные знания анатомо-физиологических особенностей развития как отдельных органов и 

систем, так и всего организмав целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определенную специфику 

развития. Есть такие особенности и у детей четвертого года жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, состояние костной и 

мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. 
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Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет. 

Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем на 10–12 см, 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 

3 года средний рост мальчиков равен 

92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост 

детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, 

метания, равновесия. Дети высокого роста бегают 

быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют высоким темпом 

передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными 

возможностями, которые в данной 

возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы детей обоего пола. Прибавка в 

весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это 

соотношение изменяется, соответственно 

составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по 

этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 

см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и 

эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное 

формирование. К 3–4 годам завершается срастание 

затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование межкостных 

швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их количество приближается к 20. Их здоровье, рост 

и развитие во многом зависят от питания. Ребенок 3–4 в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион 

входят белки, жиры, углеводы, 

минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов необходимы кальций и фосфор. Ребенок 

должен получать за сутки с молочными, рыбными и другими продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг 

железа. До полутора лет позвоночник 
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ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков. В вновь все отделы 

позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием 

значительного процента хрящевой ткани. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под 

влиянием неблагоприятных воздействий. Например, если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы 

пальцев могут деформироваться. 

Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. 

Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед вниз) могут стать 

привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции 

кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части тела. При 

проведении упражнений общеразвивающего характера использовать различные исходные положения – сидя, лежа, на 

спине, животе и т. д. При выполнении 

упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе» неустойчива и 

нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-двигательного аппарата длительное 

пребывание в статической позе. Если педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей, многословно 

объясняет задание, порой 1–1,5 минут, это снижает двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке 

детей, их внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не должна превышать 20–25 секунд 

(многое зависит от сложности задания, в этом случае надо перевести детей положение сидя). 

При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, как правило, используют поточный способ 

организации детей. В упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют 

фронтальный способ организации, 

что повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность занятия целом. Необходимо 

соблюдать определенную дозировку физических упражнений. Так, количество упражнений общеразвивающего 

характера составляет 4–5 и повторяется 4–5 Темп проведения упражнений и необходимые паузы зависят от физической 

подготовленности детей каждой конкретной группы. 
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Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших 

дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В 

этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей 

четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к 

общей массе тела и мышечная сила ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая 

рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения 

всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но постепенно строительных дидактических играх, в изобразительной 

деятельности совершенствуются 

движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д. 

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, наклонах, поворотах и приседаниях 

малыши осваивают навыки владения телом. Однако правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы 

определенные исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу – встать, 

ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. 

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. Наклоны приседания педагог выполняет 

2–3 раза и задает темп выполнения заданий. Далее действуют самостоятельно, прислушиваясь к указаниями 

воспитателя. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., 

нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, важно для процессов 

газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. 

В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип 

дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его движением. Важно приучать детей 

дышать носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, 

а не вдоха. Если во время бега прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 

выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повторением). Для малышей полезны упражнения, 

требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными 
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изделиями. 

Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в день (каждый раз 10–15 минут). Температура 

воздуха в групповом помещении должна составлять +18–20 (летом) и +20–22 °C (зимой). Относительная влажность – 

40–60 %. Для контроля за изменением 

температуры воздуха термометр в помещении подвешивается на уровне роста ребенка недоступном для детей месте). 

Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на участке детского сада. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше приспособлена к потребностям 

растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, 

одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом зависит морфологического развития 

коры больших полушарий. В дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так функциональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу дифференциации (различению) 

раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и 

речи, с помощью которых 

обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей обстановки, под влиянием 

возникающего ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу 

отвлекаются. Педагог должен быстро 

и умело переключать их внимание на учебное задание. При проведении упражнений следует учитывать, что 

двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения 

несложны по своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с детьми и поясняет его. 

Затем следит за тем, малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это приучает детей к 

самостоятельности и формирует осознанность действий. В момент выполнения 

упражнений ребенок не всегда может понять указания воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную 

помощь, например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение т. д. 

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на физкультурных занятиях, но и в жизненно 

важной самостоятельной двигательной деятельности детей. 
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1.2.5. Планируемые результаты освоения детьми парциальных программ 

 

Парциальная программа «Юный эколог» авт.С.Н.Николаева 

1. Сформированность общих представлений о своем поселке, округе, о своеобразии природы региона. 

2. Приобретение общих представлений об основных группах животных и растений округа, среды обитания.  

3. Развитие осознанного отношения к своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения.  

2. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу.  

3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.  

4. Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

6. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него.  

7. Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной игрушке, посуде, 

музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; 

проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает обобщенную форму и 

цвет доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, 

каркасным и др.). 
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Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (колобок, дорожка, машина, 

бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на 

дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

В рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе художественного труда и конструирования ребенок охотно и с 

интересом выражает собственные представления и впечатления об окружающем мире: создает эмоционально 

выразительные образы и выражает свое отношение к ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и 

предметы декоративно-прикладного искусства; замечает красивое в природе, искусстве и в быту (в игрушках, одежде, 

упаковке и др.). 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые  песни, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая других. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различать веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

 

Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

К концу учебного года дети умеют: 

1. Строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место;  

2.  Начинать и заканчивать упражнение по сигналу;  

3.  Сохранять правильное положение тела;  

4.  Ходить, не опуская головы, согласовывать движение рук и ног;  

5.  Бегать, не опуская головы;  

6.  Одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться  в прыжках в длину с места и при спрыгивании;  

7.  Ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывать мяч, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цели;  
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8.  Подлезать под препятствие (высота 40см), не касаясь руками пола;  

9.  Лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

 

 

II. Содержательный раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.1. Обязательная часть рабочей программы 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка  

 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 

сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, 

приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности. 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр. 

 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

 

Сюжетно-ролевые игры 
 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 

отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — 

пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 
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Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы 

пойдете?»). 

 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, 

бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, 

кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, 

деталей костюмов. 

 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о 

совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 

группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых 

действий в общем игровом сюжете. 

 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, 

поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи 

постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

Режиссерские игры 
 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных 

иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — 

ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 
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Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. 

Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

 

Игровые импровизации 
 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: 

наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — 

мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение 

различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с 

разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся 

снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 

игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на 

цветочек нужно сесть»). 

 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх 

предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); 

передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком. 
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с песком и снегом. «Лепим 

колобки», «Делаем фигурки» (дети 

 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой 

лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной 

снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по 

дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с 

колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в 

лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» 

(дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного 

цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают 

воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в 

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

 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети 

комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»). 

 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему 

желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры1. Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с воспитателем участие в играх с 

предметами, дидактическими 
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игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях 

(цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, 

начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные 

схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать 

реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа. 

 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

 В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

 Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей. 

 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет. 

 В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым материалом. 
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2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами рабочей программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Блок « Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, 

не обижают друг друга.  

Семья Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 
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шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома 

и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

Блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за 

столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не 

мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

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

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

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

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

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2 

— 4-х слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  
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Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и 

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

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

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, 

полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском 

саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает 

за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник.  
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Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.  

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

столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 

предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 

действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), 

просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  
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Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.  

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

др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], 

[к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания 

куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса 

— «с-с-с»).  

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

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Блок «Изобразительное искусство» 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и 

объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 

выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 

взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

 Блок «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять 

тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 

переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

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

простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали 

предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора 
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прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

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

салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших 

форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные 

детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их 

в игру. 

 Блок «Художественная литература» 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста  
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Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание 

содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть 

текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.  

Блок «Музыка» 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по 

два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 
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однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой 

темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, 

из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

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

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

  

2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 

успешно развиваются понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей 

и стремление к самостоятельности.  
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Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, 

начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 

поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе 

«ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — 

молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).  
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Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины 

и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к 

новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 

негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной 

деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить 

домик для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические 

действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического 

действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми 

возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в 

детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он 

стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку 

педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. 

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах.  
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Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает 

ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В 

играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, 

шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным 

играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, 

подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному 

выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно 

бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 

участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, 

без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у 

детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 
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развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться 

комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» используется не только для 

освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для 

решения других задач:  

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить куклу, какое 

одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.;  

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для куклы из общего 

набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки 

определенного размера и формы и т. п.;  

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке 

«Делаем угощение для куклы Маши»;  

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли проведать нашу 

Машеньку»;  

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: 

выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой 

или театрализованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и 

осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, 

медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
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деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
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Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
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образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  
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— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
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малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми.  
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Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет 

им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, 

особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени.  
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Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель 

может обратить внимание на следующие показатели.  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, 

равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, 

спокойно, с нежеланием, раздраженно).  

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не 

взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, 

уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), 

партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять 

родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.  

Педагогическая поддержка  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте — 

организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с 

новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, слепить мячик из 

пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных 

играх и других видах деятельности.  
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Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО.  

В беседах с воспитателями  родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов ДОО. В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

«Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для 

себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на 

совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей 

участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

Педагогическое образование родителей  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной 

позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг».  

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в 

период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. 

В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель 
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подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый 

образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со 

своим ребенком.  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов. Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о 

детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  

Участие родителей и детей в различных конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их 

таланты: «Осенний вернисаж», «Игрушка на городскую елку». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 

активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.  

 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с парциальными программами 

Парциальная программа «Юный эколог» авт. С.Н.Николаева 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники. 

Тема «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» дает детям элементарные представления о 

мироздании, неживой природе и ее значении в жизни живых существ. 

Тема «Многообразие растений и их связь со средой обитания» посвящена раскрытию взаимосвязей растений со средой 

обитания. 

Тема «Многообразие животных и их связь со средой обитания» посвящена раскрытию взаимосвязей животных со 

средой обитания. 

Тема «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания» прослеживает роль среды в процессе роста и 

развития растений и животных. 
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Тема «Жизнь растений и животных в сообществе» раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых могут 

наблюдать дети. 

Тема «Взаимодействие человека с природой» показывает разные формы взаимодействия человека с природой 

 

Парциальная программа «Развитие речи» авт.О.С. Ушакова 

Воспитание звуковой культуры речи 

Работа по формированию правильного звукопроизношения всегда выделялась как ведущая линия развития речи детей 

младшего дошкольного возраста. 

Работа над правильным произношением гласных звуков по их дифференциации необходима для формирования 

четкой артикуляции всех отдельных звуков, которые входят в звуковую систему родного языка. Произношение твердых 

и мягких согласных звуков – [м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц] – готовит органы артикуляционного 

аппарата к произношению шипящих звуков. 

Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенок подходит к пониманию терминов «звук», «слово». 

Пристальное внимание необходимо уделять воспитанию интонационного чутья, дикции, темпа речи, поскольку в этих 

умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего развития речи. От звукового оформления речи зависят 

эмоциональность и выразительность высказывания, поэтому важно научить ребенка отчетливо произносить простые 

фразы, используя интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление правильного произношения звуков родного 

языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и словах) осуществляется на каждом занятии в сочетании с 

решением других речевых задач. 

Словарная работа 

Основное внимание уделяется накоплению и обогащению словаря на основе расширения знаний и представлений из 

окружающей ребенка жизни; активизации разных частей речи, не только существительных, но и прилагательных, 

глаголов. 

Необходимо научить различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы: 

что это? кто это?, видеть их особенности, выделять характерные признаки и качества (какой?), а также действия, 

связанные с ними, их состоянием и возможными действиями человека (что делает? что с ним можно делать?). Такое 

обучение проводится в играх «Что за предмет?», «Кто что умеет делать?». 
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От называния видимых и ярких признаков предмета (игрушки) нужно переходить к перечислению его свойств и 

качеств (игра «Кто больше скажет слов о яблоке, какое оно?» и др.). 

При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и конец действия (игра с картинками «Что сначала, что 

потом?» и др.). 

Детей знакомят с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», «игрушки») и учат употреблять эти понятия в речи. 

На наглядной основе дошкольники учатся различать слова с противоположным значением (большой – маленький, 

высокий – низкий) сравнивать предметы (игрушки, картинки). 

В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию значения слова, обогащение его речи 

смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи 

Во второй младшей группе большой удельный вес занимает работа по освоению детьми грамматических средств 

языка, ориентирующая ребенка на поиск правильной формы слова. 

Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный 

хвост) осуществляется посредством специальных игр и упражнений. 

Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на, за, под, около) одновременно подводит его к 

употреблению падежных форм. 

В играх с предметами («Что не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы родительного падежа 

единственного и множественного числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек). 

Большая работа проводится по обучению разным способам словообразования: названия животных и их детенышей, 

наименования предметов посуды образуются с помощью самых разнообразных суффиксов (заяц – зайчонок – зайчата, 

сахарница, хлебница). 

Важно шире использовать глаголы для обучения образованию повелительной формы (беги, лови, танцуй, стой), для 

освоения детьми приставочного способа образования глаголов (вошел – вышел, пришел – ушел). 

Особое место занимает ознакомление детей с образованием звукоподражательных глаголов (воробей чик-чирик 

чирикает, утенок кря-кря-крякает). 

Необходимо формировать у младших дошкольников умение образовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже 

встал, а другой еще встает; умылся – умывается, оделся – одевается). 

Детей знакомят с различными способами образования глаголов и закрепляют эту информацию в играх «Добавь 

слово», «Кто что делает?», «Кто больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?». 
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Что касается синтаксиса детской речи, то следует формировать у ребенка умение строить предложения разных типов 

– простые и сложные. Использование картинок с изображением действий и воображаемых ситуаций помогает ребенку 

строить простые распространенные предложения, связывая их по смыслу, употребляя разные средства связи. 

Работу над грамматическими формами слова и предложения надо рассматривать в тесном единстве со словарной 

работой и развитием связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова 

в роде, числе и падеже и соединять в законченное смысловое целое не только слова, но и отдельные предложения в 

отношении синтаксиса на первом плане стоит задача научить ребенка строить предложения разных типов и на 

элементарном уровне соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи 

Только взаимосвязь и решение разных речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, словарная работа) является предпосылкой для развития связной речи. 

Детей подводят к пересказыванию литературных произведений, формируя умение воспроизводить текст знакомой 

сказки или короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, а затем без них. 

При рассматривании картин дошкольников учат отвечать на вопросы по содержанию и подводят к составлению 

коротких рассказов сначала вместе со взрослыми, затем самостоятельно. 

При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, побуждающие к описанию игрушки, ее качеств 

и действий, назначения предметов, и подводятся к составлению рассказов. 

Совместное со взрослыми рассказывание предполагает обучение ребенка построению коротких связных 

высказываний. Взрослый должен начать предложение, а ребенок закончить его («Это... лиса. Она....»). 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре высказываний (описательного и 

повествовательного типа). 

При описании предмета его сначала называют, затем рассказывают о его качествах, свойствах, назначении, цвете, 

форме и далее об особенностях и характерных признаках (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, фрукты, 

одежда, картинки). 

Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо развивать умение видеть структуру рассказа 

(начало, середина и конец), побуждать к употреблению соответствующей глагольной лексики. 

Важно знакомить детей с разнообразными схемами построения повествования. Сначала надо научить ребенка строить 

совместное со взрослым высказывание из трех предложений («Пошел зайчик... Там он встретил... Они стали...»), а затем 

увеличивать их число. 
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В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя воспитатель. Он задает схему высказывания, а 

ребенок заполняет эту схему различным содержанием. К самостоятельным высказываниям лучше всего подводить детей 

в игре (драматизация знакомых сказок), подсказывая определенную последовательность повествования или описания, 

необходимые средства связи между фразами, а также интонацию. 

Учитывая разный речевой уровень детей, особое значение имеют индивидуальная работа с каждым, а также игровые 

формы обучения как на занятиях, так и вне их. Руководство со стороны взрослого осуществляется в обстановке 

естественного общения партнеров по игре. 

Детям с высоким уровнем речевого развития можно предлагать короткие, но довольно сложные по содержанию 

схемы («Наступила... Ребята... Они стали...»; «Была... Маша... И тогда...»). 

В индивидуальном общении легче обучать детей составлению рассказов на темы из личного опыта (о любимых 

игрушках, членах семьи, об отдыхе в выходные дни). 

Развитие коммуникативных умений 

Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, пришедших из семьи, малоактивным и 

малоразговорчивым в общении с детьми и педагогом. 

Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную речь, умение поддерживать диалог со взрослыми и 

детьми, знакомить их с правилами элементарного культурного поведения. 

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их адекватно, учитывая коммуникативную 

ситуацию, ориентируясь на партнера. 

Очень важно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень детей, пришедших в детский сад из семьи, 

поэтому особое значение приобретают индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы обучения 

как на занятиях, так и особенно вне занятий. 

Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка. Руководство взрослого 

проводится в обстановке естественного общения партнеров по игре. 

В индивидуальном общении легче проводить обучение рассказыванию из личного опыта (о любимых игрушках, 

членах семьи, об отдыхе в выходные дни, интересных событиях в жизни ребенка и его близких). 

Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и ставит своей целью развитие речевых способностей 

каждого ребенка. Если проводятся фонетические и грамматические упражнения, они могут легко и естественно перейти 

в составление совместною рассказа в контексте выбранной темы. Если ребенок научился хорошо описывать предметы и 

игрушки, надо научить его составлять повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, активно вовлекая их в 
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совместное рассказывание и игру-драматизацию. При этом важно развивать навыки диалогической речи: умение 

слушать взрослых, отвечать на вопросы, спрашивать самому. 

 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. В младшей группе ознакомление с 

художественной литературой осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В этом возрасте 

необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за развитием действия в сказке, 

сочувствовать положительным героям. Очень важно обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений, привлекая дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 

персонажей. Даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для дальнейшего 

самостоятельного развития интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, отличающиеся четкой рифмой, ритмич-

ностью, музыкальностью. При повторном чтении дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения и 

утверждаются в чувстве рифмы и ритма. Речь ребенка обогащается запомнившимися ему словами и выражениями. 

Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуются рассказы и небольшие стихотворения. Содержание 

таких стихотворений, как «Игрушки» А. Барто, «Мой мишка» 3. Александровой, воспитывают у маленьких слушателей 

чувство симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное содержание, близкое личному опыту 

ребенка, выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, 

улавливают созвучность, музыкальность стиха, ритм, рифму, мелодику поэтической речи. 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, знакомят детей с красочностью и об-

разностью родного языка. Ребенок легко запоминает такие образы, как «петушок — золотой гребешок», «козлятушки- 

ребятушки», «коза-дереза» и др. 

На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой ставятся задачи формирования эмоционально- 

образного восприятия произведений, развития чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в своей речи. 

Развитие коммуникативных способностей. Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, 

пришедших из семьи, малоактивных и малоразговорчивых в общении с детьми и педагогом. 

Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную речь, умение поддерживать диалог со взрослыми и 

детьми, знакомить их с правилами элементарного культурного поведения (здороваться, прощаться, благодарить). Разви-
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вать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их адекватно, учитывая коммуникативную ситу-

ацию, ориентируясь на партнера. 

Очень важно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень детей, пришедших в детский сад из семьи, по-

этому особое значение приобретают индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы обучения как 

на занятиях, так и особенно вне занятий. 

Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка. Руководство взрослого 

проводится в обстановке естественного общения партнеров по игре. В индивидуальном общении легче проводить 

обучение рассказыванию из личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи, об отдыхе в выходные дни, 

интересных событиях в жизни ребенка и его близких). 

Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и ставит своей целью развитие речевых способностей 

каждого ребенка. Если проводятся фонетические и грамматические упражнения, они могут легко и естественно перейти 

в составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. Если ребенок научился хорошо описывать предметы и 

игрушки, надо научить его составлять повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, активно вовлекая их в 

совместное рассказывание и игру-драматизацию. 

Развитие эмоциональной стороны речи. С первых дней пребывания в детском саду воспитатель должен доброжела-

тельно и эмоционально вступать в общение с ребенком, приветливо здороваться с ним, называя ребенка по имени. 

Взрослые поощряют инициативные высказывания детей (вопрос, просьбу показать, назвать, объяснить, дать любую 

понравившуюся игрушку), внимательно их выслушивают, отвечают, выполняют просьбу. 

В разговоре с ребенком педагог точно и правильно называет предметы и игрушки, находящиеся в группе, обращая 

внимание на содержание и форму высказывания, тактично исправляя в случае необходимости речевые ошибки ребенка. 

Он ненавязчиво и уместно употребляет разнообразные формы речевого этикета и использует ситуации, когда ребенок 

должен вежливо и ласково обратиться к взрослым и детям. И здесь большую роль играет интонация, с которой взрослый 

обращается к ребенку. Именно от нее порой зависит адаптация ребенка к новым условиям пребывания в коллективе 

сверстников. 

В утренние или вечерние часы педагог проводит упражнения (с группой детей или индивидуально), цель которых — 

развитие речевого и слухового аппарата (произнесение гласных и согласных звуков), звукоподражательные игры и 

упражнения, направленные на развитие фонетической стороны речи («Угадай, кто позвал, «Подуй на снежинку», «Кто 

как кричит» и т.п.). Параллельно развивается интонационная сторона речи, что очень важно для эмоционального 
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воздействия на ребенка и развития у него так называемого «чувства языка». Тем самым взрослый вводит ребенка в 

новый мир — мир слов. 

Методика индивидуальной речевой работы с младшими дошкольниками направлена на формирование коммуникатив-

ных и речевых умений детей, имеющих как низкий, так и высокий уровень развития. Все упражнения проводятся в 

игровой форме в обстановке естественного общения на темы, близкие опыту ребенка. Для этого широко используются 

речевые игры по типу ассоциативного эксперимента. Педагог называет ребенку слово («кукла») и предлагает ему 

назвать свое слово. Если ребенок говорит слово, которое по смыслу находилось в едином семантическом пространстве с 

заданным (например, «мяч»), то педагог подбирает игрушки (картинки) и составляет короткий рассказ, подключая 

ребенка к совместному действию с игрушками. «Это кукла. Ее зовут... (Оля). Она любит играть (с мячом)». 

Такие игры со словами заканчиваются совместным составлением рассказа, и если даже ребенок произносит одно-два 

слова, это рассматривается как участие в построении связного текста. Успехи каждого ребенка фиксируются после про-

ведения каждого индивидуального занятия. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных образов. Знакомит с 

книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, 

Е. Рачева, П. Репкина и др.). Формирует способы зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения 

восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные связи между предметами и 

явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных 

впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», 

«Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и 

конструирование). 
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Основа методики обучения детей изобразительной деятельности – активное восприятие и обследование 

предметов окружающего мира. Поэтому для изображения подбираются те реальные предметы, с которыми дети хорошо 

знакомы в игровой и практической деятельности (мячик, воздушный шарик, ленточка, карандаш, клубок, флажок, 

яблоко, конфета, бублик, осенний листок и др.). В отдельных случаях вместо реального предмета используется картина 

или рисунок, качественно выполненный воспитателем или хорошо рисующим родителем. Изображение на картинке или 

дидактическом рисунке должно быть крупным, отчетливым, легко узнаваемым, с ярко выраженной формой, без лишней 

детализации, позитивным по создаваемой эмоции. 

В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог называет предмет, выделяет его форму (обводит 

рукой) и обращает внимание детей на цвет – обозначает словом (сенсорный эталон) или сравнивает с хорошо 

знакомыми объектами (как листик, как молоко, как лимон и др.). 

В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные способы создания образа, которые в 

последующем создадут основу художественной умелости. Педагог создает ситуации для переноса детьми освоенных 

способов в разные смысловые контексты. Поэтому активное знакомство с предметами, понимание их формы и 

назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения. 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое тесто, 

влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, 

объем), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, 

стеки), в образовательном процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети: 

- осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя образные названия 

(шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 

- узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их по замыслу – 

преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы 

знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки); 

- создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и условные пропорции, правильно 

соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнездышке); 

- уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью ладоней (круговое и 

прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к 

другу; защипывают край; приглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материала для 

формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 
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- синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук (формируется зрительный 

контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представление о предметах и 

явлениях окружающего мира, создает условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на 

основе которого дети: 

- рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы 

(дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); 

- осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по 

ворсу, проводят различные линии, создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают 

выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

- отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими, живописными, 

декоративными средствами; 

- самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, стремятся к созданию сюжета 

(птички в гнездышке, цыплят на лугу); 

- выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображенному; при этом сопровождают движения 

карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-

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

- в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, 

рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для 

экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, 

белая и цветная), способов изменения в результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, 

разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: 

- создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая 

овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

- раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), 

создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 
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Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и изображения будут непонятны и 

неинтересны для детей без опоры на отчетливые, конкретные представления, полученные в индивидуальном опыте. 

Трехлетний ребенок не может объединить впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения, поскольку 

он еще не умеет распределять внимание, удерживать в памяти разноплановую информацию, относить ее к одной 

ситуации, анализировать и применять в своей деятельности. Поэтому педагог, во-первых, учит детей сравнивать 

предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и способ его изображения. Желательно, 

чтобы каждый ребенок получил возможность взять в руки предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для 

знакомства с формой шара можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно сделать на прогулке или в 

свободной деятельности, или утром во время приема детей. Педагог организует детей малыми группами (по три-пять 

человек), предлагает взять предметы (к примеру, достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из корзинки), 

рассмотреть, покатать в ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, понимание их формы и 

назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения. 

Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог демонстрирует уже знакомый детям предмет с самой 

характерной стороны, называет его, вызывает активный интерес с помощью художественного слова или игровой 

ситуации и показывает обобщенный способ изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, понятными, 

лаконичными. Если способ детям уже знаком, достаточно напомнить его с помощью объяснения или частичного показа, 

а также демонстрации детских работ, выполненных данным способом. Педагог уже может обратиться к наиболее 

способным детям с просьбой показать способ другим детям. Тем детям, которые затрудняются в освоении нового 

материала, педагог оказывает индивидуальную помощь. 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Музыкально-ритмические движения.  Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. Легко бегать на 

носочках, выполнять полуприседания «пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки. Неторопливо, 

спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. Выполнять притопы. Различать 

контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения 

(кошечка, медведь, лиса и т. д.) 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. Различать понятия 

«тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой 
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музыкального произведения. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. Различать долгие и короткие звуки. 

Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развитие чувства ритма. Формирование 

понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки.  Различать музыкальные произведения по характеру.   Уметь определять характер простейшими 

словами (музыка грустная, веселая). Различать двухчастную форму. 

Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла, соло. Выполнять простейшие движения по тексту. Узнавать 

песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и выполнять простейшие 

танцевальные движения. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по показу 

педагога. Передавать в движении игровые образы. 

 

Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

 

Физкультурные занятия во второй младшей группе построены по общепринятой структуре состоят из вводной, основной 

и заключительной частей. Для каждой части занятия характерны свои задачи. 

Вводная часть(2 –3 минуты) включает упражнения, которые мобилизуют внимание детей, подготавливают к 

выполнению предстоящей двигательной нагрузки, являясь небольшой разминкой. Это упражнения в ходьбе, беге, 

построениях, с различными заданиями, иногда музыкальным сопровождением. 
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Упражнения в ходьбе и беге, как правило, проводятся в чередовании. Сначала предлагается ходьба – примерно половину 

и треть «круга», а затем – бег полный «круг», и задания повторяются. Понятие «круг» условное, кроме специальной 

ходьбы и бега действительно кругу. Можно по углам зала поставить ориентиры (небольшие предметы – кубики, кегли 

(кроме флажков на палочке)), чтобы детям легче было ориентироваться. 

Построения и перестроения развивают у детей ориентировку в пространстве, помогают осмысливать свои действия. 

В начале года, на первых занятиях не стоит предлагать организованного построения, дети могут упражняться в 

совместных действиях в игровой форме, например, при передвижении одной стороны зала на другую, в виде игры – 

«Пошли в гости к кукле (мишке)». Через несколько занятий воспитатель предлагает построение в шеренгу, колонну 

небольшими группами по кругу, используя ориентиры (кубики, мячи, шнуры и т. д.) 

Основная часть(1 2–15 минут) включает гимнастические упражнения общеразвивающего характера с различными 

предметами и без них; основные виды движений (упражнения равновесии, прыжках, лазании и метании), подвижную 

игру. 

Для выполнения общеразвивающих упражнений построения могут быть различными и выполняться по ориентирам 

(кубики, мячи, кегли), особенно в начале обучения (рис. 1). 

Особое внимание воспитатель уделяет правильному исходному положению ног, так как определяет общую нагрузку на 

организм и отдельные группы мышц. 

Исходные положения предлагаются самые разнообразные: стойка ноги на ширине ступни, ширине плеч, стойка на 

коленях, лежа на спине и животе. Важен последовательный переход одного исходного положения к другому. Так, если 

нужно перевести детей из положения стоя положения лежа, то сначала их переводят в положение сидя (плавно 

опускаясь), а затем положение лежа. Для перехода из положения стоя в положение стойка на коленях требуется, чтобы 

дети сначала присели и затем плавно опустились на колени (не ударяясь о пол). 

При проведении общеразвивающих упражнений в положении стоя, как правило, используют две позиции – стойка ноги 

на ширине ступни и на ширине плеч. Наклоны и повороты воспитатель выполняет с детьми 1–2 раза. Далее малыши 

продолжают выполнять упражнение самостоятельно по указанию педагога. 

В основном упражнения воспитатель показывает сам и некоторые из них может показать наиболее подготовленный 

ребенок. После показа и объяснения дети самостоятельно выполняют прыжки, а ритм задает воспитатель – это могут 

быть удары в бубен, хлопки в ладоши музыкальное сопровождение. 
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В течение одной недели каждого месяца желательно проводить общеразвивающие упражнения без предметов. На 

остальных занятиях используется различное оборудование. делает упражнения более интересными и позволяет 

варьировать одни и те же задания. 

При подборе предметов необходим принцип оптимальной организации занятий. Так, если основной части занятия 

включаются упражнения с мячами – прокатывание или перебрасывание, то и общеразвивающие упражнения желательно 

провести с мячами. 

Составляя перспективный план занятий, воспитатель намечает упражнения для обучения, повторения и закрепления. На 

выполнение обучающих упражнений отводится больше времени, на повторение знакомого материала не требуется 

детального объяснения, а предполагается некоторые уточнения или частичный показ. 

Во второй младшей группе обычно планируется два вида основных движений на одном занятии. Увеличение набора 

основных движений может снизить качество усвоения упражнений. 

Правильная организация занятий предполагает продуманное расположение пособий, поэтому в плане или конспекте 

занятия желательно обозначить схему их размещения, а также местоположения детей и педагога. 

Условием, обеспечивающим освоение детьми двигательных навыков и умений, является подбор основных движений для 

каждого занятия с учетом их сочетаемости и постепенного усложнения. Это достигается двукратным повторением 

каждого занятия в течение недели, небольшими изменениями и правильным подбором второго основного движения, 

которое данном случае выступает как средство дополнения двигательного опыта детей, подготовки новому заданию. 

Например, на первой неделе каждого месяца вторым движением планируются 

прыжки, а на следующей неделе прыжки являются первым основным движением: такая последовательность 

способствует их лучшему усвоению. 

Систему планирования основных видов движений можно представить в следующем виде: первой неделе каждого месяца 

детей обучают равновесию и упражняют в прыжках; на второй неделе обучают прыжкам и упражняют в метании (все 

упражнения с мячом обозначены 

термином «метание»): на третьей – обучают метанию и упражняют в лазании, на четвертой обучают лазанию и 

упражняют в равновесии. Такая система последовательности при обучении дошкольников основным видам движений 

разработана автором данного пособия. В практике работы данная система названа воспитателями «круговой». 

Подвижная игра — кульминационный момент занятия в плане физической и эмоциональной нагрузки на организм 

ребенка. 
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Заключительная часть (2–3 минут). После подвижной игры детей надо привести в относительно спокойное состояние 

и только после этого можно перейти к другим видам деятельности. Как правило, в заключительную часть занятия входят 

простые упражнения, игры малой подвижности, хороводы. 

Подвижные игры 

Подвижные игры имеют огромное значение для всестороннего развития ребенка. Игры развивают не только физически, 

в процессе овладения различными движениями у детей формируется способность проявлять выдержку, волю, уверенно 

действовать в коллективе, 

ориентироваться в пространстве, оценивая при этом меняющуюся ситуацию. 

Во второй младшей группе подвижные игры проводятся помимо занятий ежедневно помещении и на прогулке. 

Продолжительность игры от 8 до 10 минут. Содержание игр желательно сочетать с предшествующей и последующей 

деятельностью детей. После спокойных занятий (рисование, развитие речи и т. д.), как правило, проводятся игры 

большой подвижности; после физкультурных и музыкальных занятий – средней и малой подвижности. 

Перед проведением подвижных игр воспитателю необходимо подготовить весь игровой материал – это могут быть 

различные пособия (стойки, дуги, шнуры) или мелкие предметы атрибуты – шапочки цыплят, котят, птичек и т. д. 

Следует также продумать ход игры, 

перемещение детей, распределение ролей. 

У детей 3–4 лет воспитывают умение действовать сообща. Они могут начинать и заканчивать действия по указанию 

воспитателя и в соответствии с сюжетом игры. В основном в играх используются простые сюжеты, понятные детям. 

Далее проводятся игры более сложного 

содержания, в которых уже выделяется ведущая роль – наседка, кот, а остальные дети – мышки, цыплята и т. д. Каждую 

игру следует проводить не менее 2–3 раз; это способствует закреплению освоенных ранее навыков. В этом возрасте 

осознанность действий недостаточна, поэтому указания воспитателя имеют ведущее значение. Например, в игре 

«Наседка и цыплятадети-«цыплята» обычно «теснятся» друг к другу, воспитатель приглашает «цыплят» поискать 

зернышки в разных местах: «и здесь есть зернышки, и вот там…» Дети переходят с одного места на другое, тем самым 

меняя направление движения. По мере усвоения движений игры можно усложнять, используя различные варианты. 

Подвижные игры организуются воспитателем и проводятся под его непосредственным руководством. В свободное от 

занятий время (утром, на прогулке, после дневного воспитатель может провести игру с небольшой группой ребят и даже 

индивидуально. Это могут быть игровые упражнения с мячами, кубиками, обручами и т. д. Такое проведение игр 

упражнений дает возможность обратить внимание малышей на отдельные элементы движений, исправить ошибки у тех 
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детей, которые нуждаются в совершенствовании движений, поощрить ребят у которых не получалось ранее какое-либо 

упражнение. 

Игровые упражнения с различными предметами необходимы детям четвертого года жизни, так как они позволяют 

развивать мышечные ощущения – взять погремушку, позвонить, прокатить мяч, обруч и т. д. Подвижные игры 

сопровождаются высоким эмоциональным 

подъемом, что положительно сказывается и на развитии моторики и последующей деятельности детей на протяжении 

дня. 

Планирование подвижных игр для физкультурных занятий имеет принципиальное значение. 

Именно последовательное повторение игр в определенной системе способствует лучшему усвоению. После того как 

основной вид движения освоен на занятии, на следующей неделе переносится в подвижную игру отдельным элементом. 

Это тем более важно для повторения закрепления пройденного, так как в подвижных играх упражнения выполняются 

более свободно, естественно и занимательно. Например, если в течение недели детей обучали подлезанию шнур, то на 

следующей неделе подлезание можно ввести в подвижную игру «Мыши в кладовой предоставив тем самым 

возможность для закрепления и повторения знакомого задания. 

Упражнения в ходьбе и беге 

Дети 3–4 лет выполняют ходьбу достаточно уверенно. У некоторых ребят наблюдается хорошая координация движений 

рук и ног, правильная осанка. Однако у большинства детей походка по-прежнему остается тяжелой, они шаркают 

ногами, слабо размахивают руками прижимают их к туловищу. Детям свойственны неравномерный темп ходьбы и 

неодинаковая длина шага. Согласованность движений рук и ног в беге у детей этого возраста несколько лучшая по 

сравнению с ходьбой. Быстрый темп передвижения ребенку дается легче, медленный, однако и в беге координация 

движений еще недостаточно развита. Малыши бегают на всей стопе, работа рук выражена нечетко, иногда руки 

прижаты к туловищу. 

Во второй младшей группе детей учат выполнять ходьбу со свободными движениями рук, шаркать ногами, смотреть 

вперед, ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с действиями других детей и т. д. Ходьба и бег 

органично входят во все основные виды движений, но имеют и свою специфику, поэтому обучение программным видам 

ходьбы и бега проводится на каждом занятии. 

Программа детского сада предусматривает обучение следующим видам ходьбы и бега: ходьба и бег небольшими 

группами и всей группой в прямом направлении; ходьба и бег в колонне одному; по кругу; со сменой направления по 
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сигналу воспитателя; с переходом ходьбы на бег обратно; с остановкой после ходьбы; врассыпную небольшими 

группами и всей группой; ходьба с перешагиванием через предметы. 

Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении – это первое упражнение ходьбе и беге на занятии. Дети 

должны научиться ориентироваться в сравнительно большом площади, но ограниченном пространстве, действовать 

совместно. Участие небольшой группы 

детей позволяет воспитателю видеть каждого ребенка, наиболее робких подбодрить словом, иногда взять за руку и 

повести за собой. 

На первых занятиях малышам сложно по сигналу воспитателя переходить от ходьбы к бегу обратно. Это связано с тем, 

что перейти на ходьбу им пока трудно, но в процессе повторений постепенно им удается выполнить предлагаемое 

воспитателем задание. 

Ходьба и бег всей группой в прямом направлении. Это упражнение проводится после того, как дети освоят ходьбу и бег 

небольшими группами. Помимо двигательных, решаются занятии и воспитательные задачи: педагог следит, чтобы дети 

не только сохраняли нужное 

направление движения, но и не мешали, не толкали друг друга. Обычно ходьба и небольшими группами и всей группой 

проводится в игровой форме. 

Ходьба и бег в колонне по одному всей группой. Упражнение проводится в виде игры. 

Вначале дети становятся в одну шеренгу (по ориентиру). Воспитатель объясняет: «Сегодня все будете вагончиками 

поезда и пойдете друг за другом», – и встает впереди. Обойдя примерно полкруга, воспитатель объявляет остановку. 

После небольшой паузы дает следующее задание: 

«Теперь вагончики будут двигаться быстро-быстро». Дети переходят на бег в среднем темпе. Затем выполняется 

переход на ходьбу, и далее ходьба и бег в чередовании. Следует учитывать, что малыши еще не могут соблюдать равное 

расстояние друг от друга, особенно в беге. 

Ходьба и бег по кругу проводится по ориентирам (кубики, кегли, погремушки и т. д.). Перед началом занятия 

воспитатель раскладывает предметы по кругу (эти предметы затем используются для проведения общеразвивающих 

упражнений). Дети входят в зал в колонне одному и становятся в одну шеренгу лицом к кругу. Воспитатель обращает 

внимание ребят круг, обозначенный предметами. Затем встает впереди колонны и ведет детей по кругу. Пройдя 

примерно половину круга, подает сигнал к бегу (полный круг) и снова к переходу на ходьбу. 

Подает сигнал к повороту в другую сторону, и упражнения в ходьбе и беге по кругу повторяются. 
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Ходьба и бег с остановкой не только воспитывают реакцию на сигнал, но и помогают ориентироваться в пространстве. 

Эти упражнения часто используются на занятиях различных построениях и перестроениях, в подвижных играх и т. д. 

В ходе игры малыши быстрее реагируют на сигнал, но в игре не всегда удается точно выявить, кто как справляется с 

заданием. На физкультурном занятии воспитателю проще отметить для себя, кто как справляется с заданием. 

Перед началом занятия воспитатель выстраивает детей в одну шеренгу и объясняет задание: 

«Вы пойдете в колонне по одну, а когда я произнесу „воробышки“, вы остановитесь и скажете громко: „Чик-чи-рик“, 

потом ходьба будет продолжена. Когда я произнесу „гуси“, вы опять остановитесь и скажете „га-га-га“». Игровой прием 

не только делает понятным смысл 

выполняемого задания, но и вызывает интерес к разучиваемому упражнению. 

Ходьба парами приучает детей к совместным действиям и имеет прикладное значение ходе пребывания детей в детском 

саду. Сначала дети строятся в одну шеренгу, затем воспитатель помогает малышам перестроиться в пары, предлагает 

каждому второму ребенку в шеренге встать рядом с первым и взять его за руку. Когда все дети построятся, воспитатель 

подает сигнал ходьбе парами в колонне – «пошли на прогулку». 

Чтобы дети выполняли ходьбу в определенном темпе, воспитатель идет рядом с первой парой (непродолжительное 

время) в одну сторону, затем дети останавливаются (по сигналу педагога), поворачиваются кругом и продолжают ходьбу 

в другую сторону. 

Ходьба парами в колонне представляет для детей 3–4 лет определенные трудности. нелегко соблюдать расстояние 

между парами, выдерживать темп ходьбы. Это приводит к тому, что иногда первая и последняя пары приближаются 

друг к другу и получается ходьба по кругу. 

Постепенно в процессе повторения задания малыши приобретают некоторые умения в этом виде ходьбы. Для того 

чтобы детям было проще понять и выполнить задание, воспитателю следует углам зала поставить ориентиры (лучше 

кубики), которые надо обогнуть. 

Ходьба и бег врассыпную – самый удобный вид ходьбы и бега, довольно часто используется в играх. Малыши еще 

плохо ориентируются в пространстве, не могут использовать всю площадь зала и обычно теснятся в одном месте, мешая 

друг другу. Воспитатель помогает детям, 

предлагая ходьбу и бег в разных концах зала (комнаты). 

Ходьба и бег с изменением направления движенниаяп равлены на формирование ориентировки в пространстве, 

развитие реакции на сигнал воспитателя, умения слушать понимать его объяснения. При ходьбе в колонне по одному у 

ребенка-ведущего в руках кукла. 
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Через некоторое время воспитатель подает сигнал, и дети останавливаются, выполняют поворот кругом и продолжают 

ходьбу за тем, кто был в колонне последним, а стал первым – в руках него мишка. Таким образом, по сигналу 

воспитателя дети идут за Катей (у нее кукла), а при повороте кругом – за Колей (у него мишка). Ходьба и бег 

чередуются. 

Ходьба, перешагивая через предметы (шнуры, кубики, бруски и т. д.) (рис. 2), развивает глазомер, координацию 

движений, приучает не шаркатъ ногами. Предметы для перешагивания раскладываются воспитателем в соответствии с 

длиной шага ребенка (25–30 см). Иногда при 

выполнении упражнения дети выполняют приставные шаги. Воспитатель показывает и объясняет, что перешагивать 

надо попеременно правой и левой ногой без остановки, без паузы. Задание выполняется в среднем темпе. 

Упражнения в равновесии 

Во второй младшей группе детского сада упражнения в равновесии также проводятся протяжении всего года. 

Для формирования устойчивого равновесия используются упражнения на уменьшенной площади – ходьба и бег по 

узкой дорожке (ширина 25–30 см). Данное упражнение является довольно сложным для детей четвертого года жизни, и 

не все вначале справляются с заданием. Как правило, ошибки при выполнении упражнения типичны – неуверенная 

походка, покачивания тела, опущенная голова. Упражнения в ходьбе и беге по узкой дорожке повторяются в различных 

вариантах и здесь особенно важна игровая форма – «пойдем мостику, по тропинке» и т. д. Постепенно у детей 

появляется уверенность, улучшаются ритм движений и понимание поставленных воспитателем задач. 

По мере усвоения упражнений на развитие функции равновесия задание усложняется: 

повышается площадь опоры – это ходьба по гимнастической скамейке высотой 15–20 Проводятся упражнения со сменой 

положения тела в пространстве – остановиться по сигналу воспитателя и выполнить задание: присесть, «как лягушки», 

попрыгать, «как зайки», похлопать 

в ладоши и т. д. 

Детям 3–4 лет еще трудно следить за всеми компонентами ходьбы, особенно за положением корпуса, головы. 

Воспитатель должен напоминать ребятам о необходимости держать спину прямо. В конце скамейки (или дорожки) 

ставят стул, на который кладут игрушку (мишку, зайку). 

Когда дети выполняют упражнение в ходьбе, то смотрят на предмет, и это позволяет держать голову и спину прямо. 

Как правило, при выполнении упражнений на повышенной опоре (доска, скамейка) не рекомендуется спрыгивать со 

скамейки, лучше сделать шаг вперед – вниз.  Страховкавоспитателем обязательна. По мере овладения упражнениями в 

равновесии можно предложить 
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детям прыжки со скамейки, но обязательно на мягкую опору – коврик или мат. 

При выполнении упражнений в равновесии воспитатель все время находится рядом с детьми, помогает, подбадривает, 

осуществляя страховку. Положение рук может быть различным, например, руки на пояс, но в основном – в стороны для 

балансирования. 

Одним из сложных заданий является ходьба по шнуру, положенному прямо и по кругу, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, а также, ходьба по доске, положенной наклонно (высота 25–30 см), и по бревну. 

Упражнения в равновесии проводятся поточным способом в колонне по одному или двумя колоннами (в зависимости от 

задач занятия и наличия пособий). Они способствуют развитию смелости, уверенности, ловкости, ориентировке в 

неожиданных ситуациях. 

Упражнения в прыжках 

Детям 3–4 лет доступны разные виды прыжков, они умеют прыгать на месте и продвигаясь вперед на определенное 

расстояние; прыгать с небольшой высоты; прыгать в длину с места; перепрыгивать через предметы (кубики, шнуры) 

В прыжках на месте дети делают частые и невысокие подскоки, с удовольствием подражают зайчикам, белочкам и т. д. 

Обычно воспитатель предварительно показывает, как выполнять упражнение. Задает ритм и темп прыжков, ударяя в 

бубен, ритмично приговаривая или 

используя музыкальное сопровождение. Педагог выполняет вместе с детьми несколько прыжков, затем ребята прыгают 

самостоятельно. 

Прыжки с продвижением вперед дают высокую двигательную нагрузку. Не все дети хорошо справляются с заданием: 

недостаточно сгибают ноги в коленях, что ведет к приземлению прямые ноги, руки при этом мало участвуют в 

движении. Однако у некоторых малышей прыжках с продвижением вперед наблюдается явная согласованность рук и 

ног, свидетельствует о хорошей врожденной координации движений. 

Во втором квартале значительное место отводится прыжкам с небольшой высоты. Основная задача – приземление на 

носки, сгибая колени (лучше на резиновую дорожку или коврик). 

Упражнения в прыжках с небольшой высоты проводятся с небольшими группами, так воспитателю важно видеть 

основные ошибки детей, исправлять их, по возможности осуществлять помощь и страховку в случае необходимости. 

Желательно также использовать игровые задания – «воробышки прыгают с заборчика», «зайки прыгают с пеньков» и т. 

д. 
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Прыжки в длину с места – через ручеек, канавку. Ширина ручейка, канавки небольшая – 20 см, так как у детей 3–4 лет 

нет еще навыка в этом виде прыжков. Основное внимание уделяется правильному исходному положению – необходимо, 

чтобы перед прыжком дети 

хорошо сгибали ноги в коленях и приземлялись одновременно на обе полусогнутые ноги дальнейшем их выпрямлением 

и удерживая устойчивое равновесие. Движения рук при этом детей еще несогласованны. 

Программные упражнения распределяются с учетом постепенного усложнения. От занятия к занятию дети приобретают 

двигательный опыт, который позволяет им осваивать отдельные элементы техники в определенной последовательности. 

Требования к выполнению упражнений 

в прыжках к детям второй младшей группы еще невысоки, в соответствии с их умениями. 

Упражнения в метании 

Дети 3–4 лет с удовольствием играют с мячом, если упражнения с ним не требуют сложных действий, простые по своей 

структуре и задачам. Наиболее простые и доступные задания прокатывание мячей в прямом направлении, друг другу, в 

ворота, бросание мячей воспитателю. 

Более сложные упражнения – бросание мяча о землю, вверх и ловля его двумя руками. Наиболее трудные – метание 

мячей в цель и на дальность. Все эти упражнения развивают ловкость, быстроту, глазомер. 

Прокатывание мячей в прямом направлении и друг другу являются наиболее простыми упражнениями, однако для их 

выполнения ребенок должен оттолкнуть мяч с определенной силой и в нужном направлении. Кроме того, при 

проведении упражнений возникают 

затруднения в организации детей. Например, дети должны располагаться на расстоянии 1,5–метров в двух шеренгах – 

одна напротив другой. Для обозначения исходного положения можно применять рейки, шнуры и другие предметы, 

которые затем быстро и легко убираются. 

Прокатыванием мячей друг другу, между предметами дети овладевают не без трудностей. 

Воспитатель повторяет эти упражнения, чтобы у малышей закрепились мышечные ощущения, способствующие 

формированию необходимых навыков. 

Дети 3–4 лет учатся бросать мяч воспитателю и ловить его обратно. Основные ошибки выполнении этого упражнения – 

слабый бросок, неуверенные движения, отсутствие инициативы. Иногда ребенок не решается бросить мяч, и 

воспитателю приходится несколько раз 

сказать малышу: «Бросай!» 
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При ловле мяча дети, как правило, заранее готовят руки, выставляя их вперед, прижимают мяч к груди. После 

неоднократных повторений и индивидуальных занятий ребята лучше справляются с заданием. Бросок получается более 

уверенный, иногда достаточно сильный, 

выдерживается направление движения и улучшается общая координация, но упражнение требует частого повторения, 

так как навык еще не стойкий. Обычно упражнения повторяются занятий, на прогулке. 

Одним из трудных упражнений для детей четвертого года жизни является бросание мяча вверх и о землю и ловля его. 

Малышам трудно подбросить мяч на нужную высоту, такую, чтобы легко было поймать, и бросают его гораздо выше. 

При бросании мяча о землю дети также могут дифференцировать мышечные усилия, а недостаточно развитой глазомер 

не позволяет сделать точный бросок около ног (у носков). В помощь детям предлагаются зрительные ориентиры – 

плоские обручи небольшим диаметром (25–30 см), цветные квадраты и т. д. 

В летний период значительное место отводится упражнениям в бросании мячей, мешочков, шишек вдаль, 

горизонтальную цель.__ 

Упражнения в лазании 

Разнообразные упражнения в лазании развивают силу, ловкость, координацию движений; укрепляют мелкие крупные 

группы мышц. У детей 3–4 лет эти качества развиты еще слабо. 

В первом квартале проводятся упражнения в ползании на четвереньках, преимущественно опорой на ладони и колени. 

Вначале дети выполняют ползание вперед произвольным способом, а некоторые ребята подтягивают обе ноги. Если у 

ребенка не получается упражнение, воспитатель занимается с ним отдельно. Обычно после нескольких повторений 

индивидуальном порядке дети лучше справляются с заданием. 

Для выполнения подлезаний под дугу шнур педагог обращает внимание детей не только правильное исходное 

положение, то и на обозначенную линию (начальную черту), от которой следует начинать упражнение. Ориентиром 

могут служить шнуры, рейки, цветные полосы и т. д. 

На наклонную лесенку малыши влезают произвольным способом. Основное внимание уделяется правильному хвату рук 

за рейку – большой палец снизу, остальные сверху постановке стопы (серединой). При этом воспитатель должен 

осуществлять страховку. 

Упражнения в ползании, подлезании проводятся поточным и фронтальным способами, влезание на наклонную лесенку и 

гимнастическую стенку – небольшими группами. Остальные дети в это время могут поиграть с мячами, находясь в поле 

зрения воспитателя. 
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2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных программ 

Парциальная программа «Юный эколог» авт. С.Н.Николаева 

Предлагаемая технология экологического воспитания детей младшего дошкольного возраста построена на 

использовании персонажей широко известных русских народных сказок, которые знакомы малышам и которые они с 

удовольствием вновь и вновь слушают и обыгрывают. Использование сказочных героев вовсе не означает, что дети 

получают «сказочно-игрушечные» представления о природе, домашних и диких животных. Как раз наоборот: задача 

сказочных героев – вызвать положительные эмоции и интерес к природным явлениям, помочь формированию 

реалистических представлений о них. Поэтому воспитатель сам должен четко различать, где сказка, а где правда, и 

правильно отражать это в речи – не злоупотреблять уменьшительно-ласкательными формами, когда речь идет о 

природе.  

Важное место в технологии занимает игра – несложная сюжетная или подвижная, с имитацией движений животных, 

со звукоподражанием им. Кроме сказок нами используются другие произведения фольклора, стихи, сюжеты которых 

обыгрываются с детьми. 

 Наглядные методы:  
 экскурсии, целевые прогулки; 

 наблюдения; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

 проведение дидактических игр; 

 Словесные методы:  

 чтение литературных произведений; 

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

 Игровые методы:  

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических, игр - драматизаций и др.); 

 загадывание загадок; 

 Практические методы  

 организация продуктивной деятельности детей; 

 оформление гербария растений, плодов; 

 постановка сказок, отрывков литературных произведений. 
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Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

При решении задач по речевому развитию значительное место должно занять специальное обучение —речевые 

упражнения, словесные игры, основное назначение которых в том, чтобы развивать у детей внимание к слову, его 

точному употреблению. Упражнения создают условия для речевой практики детей, пополнения и активизации словаря 

словами разных частей речи. 

Среди приемов словарной работы особое место занимают лексические упражнения, которые способствуют 

предупреждению речевых недочетов, активизируют словарь детей, развивают у них внимание к слову и его значению. 

Они формируют у детей практические навыки: 

умение быстро, выбрать из своего словарного запаса наиболее точное, подходящее слово, составить предложение, 

различать оттенки в значении слов. Подобные упражнения проводятся без предметов и игрушек тогда, когда усвоено 

название этих предметов и 

игрушек. При проведении этих упражнений большое место отводится такому приему, как вопрос. От речевой 

формулировки вопроса зависит направление и содержание мыслительной деятельности детей, вопрос должен вызывать 

их умственную активность. Ставя перед детьми вопросы, взрослый не просто добивается воспроизведения знаний, а 

учит их обобщать, выделять главное, сравнивать, рассуждать. 

Игра — самодеятельная детская активность, в которой взрослый может занять то или иное место исключительно как 

партнер, в той мере, в какой он вызывает у ребенка интерес и уважение. Взрослый может влиять на игру косвенно через 

ролевое поведение и отдельные 

предложения, реплики, вопросы. В творческой детской игре бурно развивается язык ребенка, грамматически 

оформленная речь. Игры, оказывающие комплексное воздействие на словарь, грамматику, связность речи, должны быть 

интересными, увлекательными. Наряду с играми, имеющими широкое общеразвивающие влияние на речь, в методике 

имеются дидактические игры, в которых решаются задачи активизации, уточнения той или иной грамматической 

формы, например помочь детям освоить родительный падеж множественного числа, 

повелительное наклонение глагола, согласование слов в роде, способы образования слов (наименований детенышей 

животных, людей разных профессий, однокоренных слов). 

Игры, направленные на обучение детей рассказыванию, развивают у них умение описать предмет по основным 

признакам (цвет, форма, величина), действиям; рассказать о животном, об игрушке; составить сюжет по картинке, 

развернуть его в соответствии с замыслом. 
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Дидактическая задача облечена в игровые ситуации, в которых отчетливо выступают побудительные мотивы к связному 

изложению мыслей. В играх «Найдем игрушку», «Угадай, что в руке?» ребенок отыскивает знакомый ему предмет, а 

затем рассказывает о нем. Таким образом, специальные занятия, игры и упражнения решают в комплексе все задачи 

речевого развития (воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, словарную работу, 

развитие связной речи). 

Развитие речи и речевое общение дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах деятельности, в разных 

формах, как на специальных речевых занятиях, так и вне занятий. Настоящее пособие предлагает методику, конспекты, 

речевые игры и упражнения, 

которые можно проводить со всей группой, отдельными подгруппами детей и индивидуально с каждым ребенком. 

Упражнения, связанные с выполнением движений, могут использоваться на физкультминутках, в повседневной жизни, 

на прогулке дневной и вечерней. В процессе 

подвижных игр, в ходе утренней гимнастики проводятся упражнения, в которых речевой материал сочетается с 

действиями ребенка. Именно в движении эффективно усваиваются грамматические правила, передается тот или иной 

художественный образ, что влияет на 

ритмическую и произносительную выразительность исполнения детьми выученных произведений. В игре, 

сопровождаемой художественным словом, дети легко усваивают музыкальность, напевность, ритмичность родного 

слова. 

Парциальные программы: «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

. В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы педагогические 

условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и 

самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 

  

► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в окружающем мире; 
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► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

► метод разнообразной художественной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Парциальная программа «Ладушки» авт.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: 

музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя) и 

детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации организованной  

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста, можно определить 

оптимальные формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.   

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Парциальная программа «Физическая культура» авт.Л.И.Пензулаева 

Методы организации работы по физическому воспитанию 

Основными методами, используемыми в процессе работы с дошкольниками  являются: 
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 Словесный( беседа. объяснение, оценка, команда) 

 Игровой метод. 

 Наглядный метод (имитация, использование ориентиров). 

 Соревновательный. 

Формы организации работы по физическому воспитанию 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия     

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные досуги 

 Спортивный праздник 

Продолжительность занятий – 15 минут; 

 

Каждое занятие состоит из: 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского 

организма к физическим нагрузкам основной части. Она включает в себя основные виды движений. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп мышц, 

совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой 

активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют 

коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление 

дыхания. 

 Способы, применяемые в образовательной области «Физическая культура» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей 

ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 
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Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданные 

формы проведения гимнастики данное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и 

главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая группа получает определенное 

задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в 

парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного 

ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
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уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда 

окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
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рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, развивать себя как личность 

это:  игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность 

и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, 

а, следовательно, и динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче 

всего – в игре, в общении, экспериментировании. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и 

развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую деятельность ребенка. 

Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Для развития детской инициативности нужно: 
1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу  

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе ребенка деятельности по 

интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Не 

следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-

то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 
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• воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать 

с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка создавать для него все 

необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

План работы с родителями 

Месяц Наименование мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на новый учебный год» 

Консультация на тему «Права ребенка» 

Октябрь Совместное развлечение «Осень золотая» 

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

Информация в уголке родителей «Как обучить ребенка правилам дорожного движения» 
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Ноябрь Консультация для родителей «Профилактические прививки «за и против» 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

Изготовление стенгазеты «Моя мама самая, самая ..» 

Декабрь Конкурс поделок «Зимняя сказка» для украшения группы 

Беседа о соблюдении правил безопасности при встрече нового года 

Новогодний праздник «Елочку зеленую в гости мы позвали» 

Январь Консультация для родителей «Ребенок и улица. Как обезопасить ребенка в дни зимних каникул» 

Консультация в уголке здоровья «Профилактика простудных заболеваний». Народные рецепты. 

Развлечение «Приходила Коляда накануне Рождества» 

Февраль Конкурс рисунков ко Дню защитников Отечества 

Игровая эстафета « Сильными будем и смелыми» 

Памятки для родителей «Ребенок и компьютер. За и против» 

Конкурс на лучшую поделку из снега на участке д/сада. 

Март Папка-передвижка «Уроки поведения для малышей» 

Праздник «Наши мамы лучше всех» - ролевое участие родителей. 

Совместный фольклорный праздник «Масленица» 

Апрель Семейная акция «Поможем птицам» изготовление скворечников 

Оформление папки-передвижки «Секретный мир ребенка» 

Развлечение «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Май Родительское собрание «О правилах безопасного поведения ребенка в летний период» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Оформление папки-передвижки на тему семейного чтения «О добрых делах и поступках» 

Июнь Памятки для родителей «Лето – лучшее время для закаливания ребенка». 

Конкурс рисунков «В мире цветов» 

Август Праздник цветов. Изготовление лучшего костюма своими руками. 

Конкурс поделок из бросового материала 
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III. Организационный раздел обязательной части рабочей программы и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.1. Обязательная часть рабочей программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДО соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

 

3.1.2. Методическое обеспечение программы 

 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

2. Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова, и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство». Вторая младшая  группа. – Волгоград: Учитель, 2014. – 382 с. 

3. Давыдова Н.А. и др. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Вторая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 279 с. 

4. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – 2-е изд. – М.:ВАКО, 2016. – 240 с. 

5. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во второй младшей группе 

детского сада: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 

2013. – 368 с. 
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6. Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОУ и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(речевое развитие, художественная литература) 

1. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4 - 5  лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. – Москва: Издательство ОНИКС_ЛИТ, 2017. – 288 с. 

2. Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – 1-е 

изд. М.:АСТ, 1997. – 576 с. 

3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие речи и знакомство с художественной 

литературой. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009, - 

477 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Первые шаги в математику, конструирование,  мир природы, формирование представлений о себе, формирование 

представлений о Родине) 

1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3 - 4  лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с. 

2. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 79 с. 

3. Силберг Дж. 300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет, - 5-е изд. – Минск: «Попурри», 2008. – 

192 с. 

4. Хабарова Т.В. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

5. Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших 

дошкольников). – Волгоград: Учитель, 2013. – 167 с. 

6. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 
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7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

8. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 127 с. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

(Мир социальных отношений, ценностное отношение к труду) 

1. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

2. Чермашенцева О.В. Обучение дошкольников безопасному поведению: перспективное планирование, комплексные 

игровые занятия. – Изд. 2-е, перераб. – Воглоград: Учитель. – 226 с. 

3. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

4. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Средняя группа. -   ИТД «Корифей», 2009. – 96 с. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 128 с. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие) 

(Музыка, Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. - Ярославль: Академия развития, 2010. – 144 

2. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для воспитателей. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 64 с. 

3. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 
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4. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий. 

Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 154 с. 

5. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2014. – 177 с. 

6. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

7. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. Изд. 7-е, испр. – Ростов и/Д: Феникс, 2014. – 87 с. 

8. Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. – М.: АСТ: Полиграфиздат, СПб.: Сова, 2011. – 16 с. 

9. Дубровская Н.В. Аппликации из семян и косточек. - М.: АСТ: Полиграфиздат, СПб.: Сова, 2011. – 32 с. 

10. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 1. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 72 с. 

11. Деревянко Л.В. Поделки из природных материалов. – Ростов и/Д: Феникс, 2015. – 64 с. 

12. Никитина А.В. Поделки в детском саду: Образцы и конспекты занятий. – СПб.: КАРО, 2010. – 56 с. 

13. Гончар В.В. Модульное оригами. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 112 с. 

Методические пособия и художественная литература  

1. Александрова З. и др. Книга для детского сада: стихи, сказки, рассказы. – М.:РОСМЭН, 2014. – 144 с. 

2. Степанов В.А. Мир зверей и птиц. Стихи. – М.: ООО «Издательство «Фламинго», 2011. – 80 с. 

3. Читаем перед сном. Любимые сказки. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. – 160 с. 

4. Любимые зарубежные сказки для малышей. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2013. – 144 с. 

5. Солнцева О.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом: учебно-методическое 

пособие. – ПСб.: Речь, 2013. – 208 с. 

 

1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 16 с. + 24 с. цв.ил. 

2. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 24 с. + 22 с. цв.ил. 

3. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск  18. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 32 с. цв.ил. 

4. Нищева Н.В.Все работы хороши. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картине. 

Методические рекомендации. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 32 с. + 8 с. ил. 



102 
 

5. Нищева Н.В. Раз планета, два комета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников 

первичных представлений о звездах и планетах. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 4 

с. + 7 с. илл. 

6.  Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

педагогу дошкольного образовательного учреждения. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014. – 8 с. + 9 с. ил. 

7.  Нищева  Н.В. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2007. – 32 с. + 11 с. ил. 

8.  Нищева  Н.В. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2007. – 32 с. + 11 с. ил. 

9. Нищева  Н.В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2008. – 24 с 

10. Нищева  Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 7. Первоцветы, 

полевые, луговые, садовые цветы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 32 с. 

11. Нищева  Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 16. Мебель, Посуда. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 32 с. 

12.  Нищева  Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 18. Одежда, обувь. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 32 с. 

13.  Маврина Л. Мир вокруг нас.  Дидактический материал. 2013. 

14.  Вохринцева С. Времена года. Лето. Издательство «Страна Фантазий».  

15.  Картотека предметных картинок: 

- деревья 

- овощи и фрукты 

- цветы 

- о садовых ягодах 

- земноводные 

- обитатели морей и океанов 

- птицы России 

- птицы 
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- мамы и детки 

- животные России 

- насекомые 

- времена года (природные явления) 

- тело человека 

- как устроен человек 

- бытовые приборы 

- посуда 

- музыкальные инструменты 

- волшебные инструменты 

- транспорт 

- космос 

- о космонавтике 

- герои русских сказок 

- безопасность дома и на улице 

- что такое «хорощо» и что такое «плохо» 

- хохломские узоры 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность рабочая тетрадь № 2 

2. Авдеева Н.Н. Безопасность рабочая тетрадь № 3 

3. Авдеева Н.Н. Безопасность рабочая тетрадь № 4 

4. Вохринцев С. Дорожная безопасность. Дидактический демонстрационный материал №2. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие) 

(Музыка, Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1. Нищева Н.В. Четыре времени года. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 31 с. + 15 цв.ил. 
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2.  Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью: Учебно – наглядное пособие. - СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 24 с. + 15 с. цв.ил. 

3.  Курочкина Н.А. Знакомим с портретной  живописью. - СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 32 с. + 15 с. цв.ил. 

4.  Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – 3-е изд.  - СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 16 с. + 19 с. цв.ил. 

5. Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Дымковская игрушка – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

6.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Городецкая роспись – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

7.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

8.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Хохломская роспись – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

9.  Вохринцева С.А.  Учимся рисовать. Гжель  – 1. – М.: «Страна Фантазий», 2005. – 10 с. 

 

 

3.1.3. Распорядок и режим дня 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 

не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе 

ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, 

чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за 

соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  
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Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей.  

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (Международный женский день).  

Во второй половине дня не более одного раза в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем.  

 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети 

плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В 

связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность 
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участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С 

учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо 

координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-

бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не 

рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными.  

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим 

спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или 

лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой 

матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 

2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию 

анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких 

несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 

(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок — 

нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со 

взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную 

жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов 
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нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей 

игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых 

полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного 

раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные 

большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для 

себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками 

требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику 

воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной 

одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 

необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и 

песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).  

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие 

игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, 

лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта 

изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 

рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется 

на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать 

ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  
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Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В 

своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения 

этой познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 

книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту 

проблему педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — 

себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз 

детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей.  

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.  

 

3.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДО соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 



109 
 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательной деятельности детей 5-го года жизни: 

№ 

п/п 

Вид и назначение помещений Площадь помещений (м2) 

1 Игровая комната 44,5 

2 Спальная 43,4 

3 Туалет 13,2 

4 Мойка 2,3 

5 Раздевальная 17,2 

6 Коридор 20,6 

7 Спортивный зал 75,2 

8 Музыкальный зал 43,6 

 ИТОГО 260,0 

 

Оснащение групповых помещений, кабинетов, участков ДО 

Место размещения Основное предназначение Оборудование и игровые материалы 

Игровая комната Непосредственно 

образовательная, совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, игровая 

деятельность 

Столы детские 

Стулья детские 

Стол письменный 

Стул 

Палас 

Тумба 

 

Центр «познавательно – исследовательской деятельности»  

- доска школьная 

- календарь природы  

- комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

- стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  
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тематику 

 

Центр «художественного чтения»:  

- книжная полка;  

- книги художественные. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Салон  красоты» и др.) 

 

Центр «конструктивной деятельности»:  

- конструкторы пластмассовые 

- набор кубиков 

-  мягкие строительно - игровые модули 

 

Центр «Творческая мастерская»: 

-бумага разного формата, разной формы, разного тона 

- достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

- место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

 

Центр «Физкультуры»: 

Физкультурное  оборудование   

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Игрушки, развивающее оборудование:  

настольно-дидактические игры, машинки детские, куклы, 
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набор животных, набор детской посуды, наборы овощи-

фрукты. 

Спальная Дневной сон, закаливающая 

гимнастика 

Кровать детская - 16 шт.  

Дорожки - 1 шт.  

Шторы ночные – 3 шт.  

Гардины - 3 шт.  

Люстры - 4 шт.  

Стол письменный - 1шт.  

Шкаф книжный - 1 шт.  

Стул - 1 шт. 

Раздевалка Прием детей, хранение 

детской одежды 

Лавочки детские - 2 шт.  

Шкафы для одежды - 4 шт.  

Дорожка - 1 шт.  

Шторы - 1 шт.  

Люстры - 2 шт.  

Центр информации для родителей 

Спортивный зал Проведение утренней 

гимнастики, организованной 

образовательной 

деятельностей, спортивных и 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Спортивный комплект деревянный – 1 шт. (шведская 

лесенка – 4 шт., горка – 2 шт., скамейки – 2 шт.) 

Спортивный комплект металлический – 1 шт. (канат – 1 

шт., веревочная лестница – 1 шт., канат – 1 шт., турник – 1 

шт., шведская лестница – 1 шт., кольца – 1 шт.) 

Массажные дорожки – 2 шт. 

Мячи 

Обручи 

Скакалки 

Кольца волейбольные – 2 шт. 

Кегли 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная 

Стул – 1 шт. 

Столик детский – 1 шт.  
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деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники, 

театрализованные 

представления, родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Стульчики детские - 20 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

DVD плеер – 1 шт.  

Детские музыкальные инструменты  

Прогулочная площадка Прогулка детей на свежем 

воздухе 

Веранда – 2 шт.  

Карусель – 1 шт.  

Песочница – 1 шт  

Шведская стенка – 1 шт.   

Турник – 1 шт. 

 

3.2.2. Методическое обеспечение программы 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

2. Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова, и др. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство». Вторая младшая  группа. – Волгоград: Учитель, 2014. – 382 с. 

3. Давыдова Н.А. и др. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Вторая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 279 с. 

4. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – 2-е изд. – М.:ВАКО, 2016. – 240 с. 

5. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во второй младшей группе 

детского сада: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 

2013. – 368 с. 

6. Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. Учебно-методическое 

пособие для педагогов ДОУ и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(речевое развитие, художественная литература) 

1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 
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2. Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. И дополн./ Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. – 

(Развиваем речь). 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 288 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Первые шаги в математику, конструирование,  мир природы, формирование представлений о себе, формирование 

представлений о Родине) 

 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 112 с. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в средней группе детского сада. – 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Система работы в младшей  группе детского сада. – 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 104 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 80 с. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие) 

(Музыка, Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 

2016. – 152 с. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Изд. 2-е, доп. И перераб. -  М.: СПб. Издательско-полиграфическая фирма «Реноме», 2015. – 115 с. 
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3.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2015. – 365 с. 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 

2015. – 175 с. 

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Младшая группа. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2007. – 236 с. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной дружок. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов. -  М.: Издательство  «Невская НОТА» СПб., 2010. – 72 с. 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Игры, аттракционы, сюрпризы. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2016. – 60 с. 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Поди туда, не знаю куда. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2005. – 76 с. 

9.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И. Топ – топ, каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 1. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2000. 

– 84 с. 

10.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И. Топ – топ, каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 2. -  М.: Издательство  «Композитор» СПб., 2005. 

– 84 с. 

11.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. Пособие для 

воспитателей и  музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений.  -  М.: Издательство  

«Композитор» СПб., 2007. – 76 с. 

12.  Вилкова Н.М. и др. Комплексно – тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 143 с. 

13.  Кулдашова Н.В. и др. Комплексно – тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений. Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 144 с. 

14.  Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 

15.  Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в дошкольной образовательной организации: конспекты занятий, 

тематические викторины, игры для детей 5-7 лет. Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 222 с. 
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16.  Кандала Т.И. и др. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с родителями. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

17.  Ахтырская Ю.В., Трифонова Л.С. Праздник в детском саду как событие для детей и взрослых. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2017. – 144 с. 

18.  Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для дошкольников. 

Изд. 4-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. – 319 с. 

19.  Никитина Е.А. Музыкальные игры для детей 5-7 лет. С нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 32 с. 

20.  Лапшина Г.А. Праздники в детском саду ( спортивные, сезонные и тематические праздники, вечера-развлечения, 

музыкально-сюжетные игры) – Изд. 4-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 238 с. 

21.  Кириллов И.Ю. Праздники для дошкольников: сценарии, музыка, стихи. – М.: Национальный книжный центр, 

2015. – 112 с. 

 

3.2.3. Распорядок и режим дня 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 

не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе 

ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, 

чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за 

соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  
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Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей.   

Режим дня 
Холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15  - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры,  подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20; 

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливание 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, 15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.40-17.30 
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Режим дня в детском саду 

Теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15  - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры,  досуги, самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам детей 

8.50-9.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливание 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.20-17.30 
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3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

План 

праздничных мероприятий и развлечений  

 

Месяц Наименование мероприятия 

Сентябрь Праздник – «1 сентября – День Знаний» 

Праздничный концерт ко дню работника детского сада «Родным и 

любимым» 

Настольный театр «Теремок» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Октябрь Развлечение «Осень золотая» 

Драматизация сказки «Репка» 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну Спортландию» 

Ноябрь Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 

Развлечение «День рождения Деда Мороза» 

Декабрь Игровое развлечение на площадке «Эх, зимушка-зима» 

Новогодний праздник «Елочку зеленую в гости мы позвали» 

Январь Развлечение «Приходила коляда накануне Рождества» 

Кукольный театр «Три медведя» 
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Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

Февраль Развлечение «Папу поздравляют малыши» 

Игровая эстафета «Сильными будем и смелыми» 

Март Праздник «Наши мамы лучше всех» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Развлечение «Веселые музыканты» 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Фольклорный праздник «Пасха» 

Развлечение «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Май Развлечение «В гостях у Мойдодыра» 

Инсценировка сказки «У солнышка в гостях» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Август Праздник цветов. 

Развлечение «Медовый спас» 

Спортивное развлечение «Правила движения – достойны уважения» 
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3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Парциальная программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог»  С.Н. Николаева  
Предлагаемая программа ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. В 

этом специфика и отличие «Юного эколога» от других программ: ребенок должен почувствовать и познать природу, 

уникальность живого на примере самой природы – тех ее представителей, которые стационарно проживают в 

непосредственной близости от ребенка и составляют его повседневное предметное окружение. 

Говоря о специфике методики экологического воспитания дошкольников, следует отметить, что характерной чертой 

ее является непосредственный контакт ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными, 

наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в процессе обсуждения. 

Опосредованное познание природы (через книги, слайды, сказки, картины, беседы и т.д.) имеет второстепенное 

значение: его задача – расширить и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от непосредственного контакта 

с объектами природы. Становится ясной та роль, которая отводится в экологическом воспитании созданию зоны 

природы, – рядом с ребенком должны быть сами объекты природы, проживающие в нормальных (с экологической точки 

зрения) условиях.  

Для этого создаются «Экологические пространства» – развивающая предметная среда, которая может быть 

использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, 

для экологического воспитания дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых.  

Групповые уголки природы. 

Главная особенность уголка природы – его непосредственная близость к детям, что позволяет воспитателю 

организовать различную их деятельность на протяжении всего учебного года. Это, прежде всего, длительные 

наблюдения за растениями, уход и выращивание. С точки зрения экологического воспитания не имеет значения, какие 

растения и в каком количестве будут в группе. Важно другое: растения, размещенные в данном помещении, должны 

хорошо себя чувствовать (хорошо расти, хорошо выглядеть, цвести и т.д.). В этом случае дети будут видеть здоровые, 

ухоженные живые существа, что является результатом полного соответствия их потребностей и условий обитания. В 

педагогическом отношении это имеет наибольшее значение. В группе должно быть целесообразное количество 

растений: все или большая часть их (примерно 80 %) должны быть задействованы в педагогическом процессе. При 

переезде детей в новые помещения растения следует оставлять на своих местах, так как многие из них плохо реагируют 

на перемещение, изменение пространственной ориентации. 
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В уголках природы должно быть место для труда, календаря наблюдений, для размещения ящиков с посадками (лука, 

овса, рассады), так как работа с календарем, уход за обитателями уголка природы, наблюдения за посадками – это все 

компоненты методики экологического воспитания. Особо следует отметить значение места для труда.  

Территория участка детского сада должна быть хорошо озеленена. Озеленение участка детского сада должно быть 

разнообразным и красивым, что создает благоприятную визуальную среду. На нем должны расти не только береза и 

тополь, но и такие замечательные деревья, как  рябина, ива Ели, сосны, лиственницы интересны в познавательном 

отношении и полезны в оздоровительном плане. Все эти деревья выделяют фитонциды, которые подавляют 

болезнетворные микробы. 

На участке ДОУ может быть много цветов – детский сад должен стать действительно цветущим садом. Цветущие 

растения создают прекрасную визуальную среду: развивают восприятие, благотворно действуют на психику, улучшают 

настроение, вызывают положительные эмоции. Цветы – это удивительно разнообразные по форме, цвету, ароматам 

растения. Каждый из них хорош по-своему. Цветы вызывают радость и умиротворение – их должно быть много в 

детском учреждении: на центральном входе, у всех подъездов, вдоль основных дорожек.  

Парциальная программа «Развитие речи» О.С. Ушакова 

В соответствии с программными задачами речевого развития ребенка, возрастными и индивидуальными особенностя-

ми воспитанников необходимо обеспечить каждую возрастную группу развивающими игрушками. Для этого надо 

создавать пособия и необходимые атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, подвижных), в которых ребенок 

подводится к осознанию необходимости правильного речевого поведения («Урок вежливости», «Как поступают 

вежливые дети»). 

В уголок книги специально подбираются произведения детской художественной литературы, позволяющие развивать 

у детей умение оценивать поступки персонажей и соотносить их со своими поступками. Кроме того, нужно создавать 

игрушки для специальных ситуаций, в которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать речевую форму 

общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»), широко использовать различные наглядные материалы (картинки, 

альбомы, фотографии, слайды, диафильмы, компьютеры, мультфильмы). 

Закономерности и принципы обучения родному языку для нормального развития речи ребенка, а следовательно, и для 

развития его интеллекта и эмоционально-волевой сферы предполагают необходимость того, чтобы окружающая его 

речевая среда обладала достаточным развивающим потенциалом (Л.П. Федоренко). 
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Речевая (языковая) среда рассматривается широко — как любые образцы языка, воспринимаемые человеком. Иначе 

говоря, это не только речь окружающих взрослых, детей, но и все культурное окружение человека — телевидение, 

радио, кино, театр. 

Речевой средой (в узком смысле) в дошкольные годы является, прежде всего, речь взрослых в семье и детском саду. В 

нее входит и то целенаправленное обучение, которое осуществляется в разных формах в ДОО. Влияние среды на разви-

тие речи может быть положительным, если ребенок окружен людьми, овладевшими культурой речи, если взрослые 

общаются с детьми, поощряют их активность. Зависимость речи детей от особенностей речи людей, с которыми они 

живут и общаются, очень велика. Культура речи ребенка «тысячью нитей связана с настоящей речевой культурой его 

старшего окружения» (JI.B. Успенский). 

Внимательное и тактичное отношение взрослых к инициативе и творчеству детей во всех видах художественной дея-

тельности — важный стимул развития детского творчества. Поэтому необходимо отмечать и поощрять творческие 

находки детей, знакомить родителей с интересными сочинениями детей, устраивать выставки детского творчества (роль 

экскурсовода на выставке могут исполнять сами дети). 

Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для  дошкольников. Чтобы дети могли заняться любимым 

делом в любое время, в группе создан уголок художественно-эстетического развития.  Кроме обычных материалов 

(бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), имеются различные трафареты, раскраски.  

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

С целью решения задач данной программы дети посещают музыкальный зал, где проходит  непосредственно 

образовательная деятельность, а так же досуговые мероприятия, праздники, театрализованные представления. В 

музыкальном  зале находится оборудование:      телевизор,  приставка DVD, баян,  детские музыкальные 

инструменты, различные виды театра,  ширмы, шкаф  для используемых  музыкальным  руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов. 

Парциальная программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. В физкультурном  зале проводятся:  

утренняя  гимнастика, организованная образовательная деятельность по физической культуре, спортивные игры;   

досуговые мероприятия, праздники. В физкультурном зале находится необходимое спортивное оборудование для 

занятий спортом, мелкий инвентарь для выполнения упражнений и подвижных игр. 
 


