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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образования детей 3-4 лет разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

Рабочая программа образования детей второй младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

Рабочая программа образования детей 3-4 лет разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

7. Закон «Об образовании» Республики Татарстан № 68-З РТ от 22 июля 2013года 

8. Закон Республики Татарстан от 08.07.1992 №1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан» 

9. Устав учреждения, образовательная программа МБДОУ «Детский сад №11 «Йолдыз», программа воспитания ДОУ 

10. Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №11 «Йолдыз». 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 



достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

1.2. Принципы реализации рабочей программы и организации   образовательного процесса 

Рабочая программа образования детей 3-4 лет построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые 

характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост умальчиков к четырем годам 

достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное 

созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможностьформирования осанки, свода 

стопы, базовых двигательных стереотипов.Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращениятерморегуляции, обеспечения обмена веществ.Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием 

нейронного аппарата проекционнойи ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические 

функции. 

В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный,непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться ипроизвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основенакопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развиваетсяобразное мышление, 

воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитиесвязной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер.Отмечается двусторонняя 

связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием (увиделяркое – обратил внимание). В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят ксенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшегодошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и болеецветов, 



способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группыдетского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых емупомещениях образовательной организации. 

Детские виды 

деятельности. 

Система значимых отношений ребенка с социальной средойопределяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличиемсамосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие пообразцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 

системесоциальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражатьвзрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» иневозможностью непосредственного воплощения 

данного стремления приводит к формированиюигровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 

систему человеческихвзаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека 

вразных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, гдецентральным содержанием 

игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо виндивидуальной форме, либо в паре, нарушение 

логики игры ребенком не опротестовывается.В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируютсяпервичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у однихдетей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Детиначинают активно использовать 

цвет.Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководствомвзрослого вылепить 

простые предметы.Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведениемнесложных 

построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и 

социализация. 

В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формойобщения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения,формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируетсяситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности инеобходимостью 

согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия.Положительно-индифферентное отношение к 

сверстнику, преобладающее в раннем возрасте,сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качествесредства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольноеповедение, в основном, регулируется взрослым. 

При этом, ребенок может действовать по инструкции,состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению сфункцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 

эмоциональный опыт,позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и 

самооценка. 

У ребенка начинает формироваться периферия самосознания,дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценкувзрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениямисверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютомличности 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы в младшем дошкольном возрасте 

К четырём годам: 

-ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к 

отдельным двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 



-ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические движения под 

музыку; 

-ребёнок демонстрирует достаточную координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, 

прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

-ребёнок владеет культурно-гигиенические навыки: умывание, одевание и т.п., соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

-ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

-ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

-ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определёнными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

-ребёнок включается охотно в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

-ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет 

элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

-ребёнок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

-ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 

-ребёнок принимает участие в несложной совместной познавательной деятельности, принимает цель и основные задачи деятельности, 

образец и инструкцию взрослого, стремится завершить начатое действие; 

-ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении 

и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задаёт 

вопросы констатирующего характера; 

-ребёнок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию; 

-ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращённую к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространённые предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается 

с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу, узнаёт содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается; совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения программы образования детей 3-4 лет заданы как целевые ориентиры и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка раннего возраста. 



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей младшего возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

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

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребёнка. Они выступают как обобщённые показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определённом возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

 

1.6. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.6.1. ЗАДАЧИ МБДОУ «Детский сад №11 «Йолдыз» по приоритетным направлениям 

(Глава2.Устав МБДОУ«Детский сад №11«Йолдыз») 

-Охранажизнииукреплениефизическогоипсихическогоздоровьявоспитанников; 

-Обеспечениепознавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетическогои физического развития воспитанников; 

-Воспитаниесучетомвозрастныхкатегорийвоспитанников 

гражданственности,уважениякправамисвободамчеловека,любвикокружающейприроде,Родине,семье; 

-Осуществлениенеобходимойкоррекции недостатковв физическом и (или)психическомразвитиивоспитанников; 

-Взаимодействиессемьямивоспитанниковдляобеспеченияполноценногоразвитиядетей; 

-Оказание консультативной и методическойпомощи 

родителям(законнымпредставителям)повопросамвоспитания,обученияиразвитиядетей. 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения по реализации Программы дошкольного образования является 

познавательно – речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Познавательно - речевое развитие дошкольников направлено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Осуществляется в интегрированной организованной образовательной деятельности по познавательному развитию, по развитию речи, по 



ознакомлению с художественной литературой, по формированию элементарных математических представлений и развитию конструктивной 

деятельности. В группах создана развивающая предметная среда, стимулирующая познавательно-речевую активность детей. Педагоги через 

различные формы деятельности с воспитанниками, формируют целостное представление об окружающем мире, обогащают чувственный опыт 

детей, способствуют сенсорному развитию и формированию элементарных математических представлений, развитию конструктивных навыков. 

Целью познавательно-речевого развития является: 

-Всестороннее развитие личности ребенка, 

-Приобщение к общечеловеческим ценностям, 

-Формирование творческого воображения, развитие любознательности, как основы познавательной активности. 

Задачи: 

-Формировать познавательные процессы и способы умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

-Способствовать активизации речи детей в различных видах деятельности. 

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

-Совершенствовать предметно-развивающую среду ДОУ по данному направлению 

 

В рабочей программе отражено содержание образования детей дошкольного возраста, формируемое участниками образовательного 

процесса с учётом климатических, национально – культурных, демографических, социально – экономических и социокультурных условий 

Республики Татарстан. 

В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, 

народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Этнокультурная региональная составляющее (далее ЭРС) составлен с учетом национальных и региональных особенностей Республики 

Татарстан, который предусматривает следующие направления деятельности ДОУ: 

-Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Татарстан. 

-Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на 

лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

-Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к 

их культурным ценностям. 

-Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

-Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику Татарстан, праздниками, событиями общественной  

жизни республики, символиками РТ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

1.6.2. Региональная программа дошкольного образования «Сөенеч»-«Радость познания» 

Целью Программы выступает проектирование социальных ситуаций развития русскоязычного ребенка с использованием средств 

национальной культуры, обеспечивающих успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на языке 

татарского народа, взаимоотношение с представителями других национальностей, народную игру, познание родного края и другие формы 

активности.  



Достичь поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования в области казаневедения 

(краеведения); 

-создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения государственных языков Республики Татарстан, развития 

межэтнической культуры, коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с представителями других 

национальностей; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

татарского и русского народов; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей, с учетом этнокультурных 

особенностей региона; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

семейного воспитания, в оценке качества образовательных процессов Организации. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих принципах: 

-поддержка разнообразия детства рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает обогащение 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

-сохранение уникальности и самоценности детства подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,  

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

-позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения, в том числе с представителями других национальностей, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе взаимодействия со взрослыми и другими детьми, Что создает предпосылки к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, независимо от его возрастных, половых, 

национальных, этнических особенностей, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в Организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

предполагает партнерские отношения взрослого и ребенка, диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений,  возможность высказывать детям свое отношение, мнение, взгляды, занимать позицию, принимать решения, брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями;  



-сотрудничество Организации с семьей предполагает открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной деятельности. Предусматриваются разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников.  

-сетевое взаимодействие с организациями предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям, истории зарождения и развития родного города (села), к природе родного края, содействовать 

проведению совместных познавательно-исследовательских проектов, акций, экскурсий, национальных праздников, посещению кукольного 

театра, театра юного зрителя, концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей; 

-индивидуализация образования предполагает построение образовательной деятельности, открывающей возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка, учет его интересов, мотивов, 

способностей, характерных для данного ребенка специфики и скорости развития. (Индивидуальные различия в  раннем языковом образовании у 

детей одного и того же возраста могут быть настолько велики, что необходим учет индивидуальных особенностей речевого развития каждого 

ребенка.Переход на следующий этап речевого развития означает не завершение его предыдущих, а их дальнейшую интенсификацию и 

усложнение). При этом сам ребенок становится активным участником в выборе содержания образования, форм активности; 

-возрастная адекватность образования предполагает подбор педагогом содержания дошкольного образования, учитывая региональную 

специфику, и методов его реализации в соответствии с возрастными особенностями детей; 

-развивающее вариативное образование предполагает, что ребенку предлагается содержание дошкольного образования через разные виды 

детской деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей, интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ребенком, ориентированную на зону его ближайшего развития (Л.С. Выготский); 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей предполагает становление у детей основ диалектического 

понимания социальной действительности региона, возможность рассматривать этнокультурную направленность в разных образовательных 

областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) и его реализацию в разных 

видах детской деятельности и активности;  

-культуросообразность и регионализм обеспечивают становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, познания историко-географических, краеведческих, этнических особенностей, социальной 

действительности региона; 

-«диалог культур» ориентирует на понимание детьми взаимопроникновения и дополнения культур татарского и русского народов, 

уважительное отношение к их культурным ценностям. 

Планируемые результаты (к четырем годам ребенок) 

- владеет первоначальными представлениями о себе, составе членов своей семьи, знает адрес совместного проживания, свое имя и фамилию, 

имена близких родственников, уважительно к ним относится; 

- испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной информации о природном и социальном мире, событиях в 

детском саду, родном городе (селе); 

- инициативен в общении, участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства, желания на родном языке; 

- самостоятельно здоровается, прощается, благодарит за угощение в зависимости от национальности собеседника; 



- в самодеятельной игре самостоятельно организует предметно-игровую среду, отражающую быт татарского и русского народов: подбирает 

предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения и др.), использует предметы быта (корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду 

(деревянная ложка, самовар и др.), предметы-заместители; 

- ориентируется в ближайшем окружении (основных объектах городской или поселковой инфраструктуры), имеет представления о 

предметах ближайшего окружения, их назначении; 

- владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах национальной культуры (жилище, предметы быта, национальная кухня, 

одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные инструменты, малые формы фольклора); 

- называет свой родной город (село, поселок), улицу, на которой живет; 

- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, проявляет к ним бережное отношение; 

- имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на дорогах и улицах города; 

- имеет представление о труде родителей, может назвать несколько профессий; 

- свободно владеет родным языком; 

- инициативен в общении со взрослыми, поддерживает тему разговора, отвечает на вопросы; 

- проявляет положительные эмоции при слушании татарских народных сказок, литературных произведений татарских писателей и поэтов; 

- проявляет интерес к книгам, иллюстративному материалу, узнает героев  литературных произведений, называет их; 

- по собственной инициативе запоминает и воспроизводит небольшие стихи,  

малые фольклорные жанры; 

- проявляет интерес к кукле в национальном татарском костюме; 

- с удовольствием слушает игру на народных музыкальных инструментах, эмоционально отзывается на музыкальные произведения 

татарских композиторов, народные песни; 

- включается в этюды-драматизации, обыгрывание потешек, исполнение плясок, участвует в праздниках; 

- отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: игровой, изобразительной, музыкальной и др.; 

- старается соблюдать правила личной гигиены; 

- старается осваивать и соблюдать правила в татарских народных играх. 

 

 

 

1.6.4. Программа дополнительного образования «В мире сказок» (автор-составитель воспитатель Михайлова М.Л.) 
Цель программы: повышение интереса детей к работе с книгой и дополнительное развитие их познавательных и речевых умений на 

материале любимых сказок. Базовой основой программы являются задачи воспитания и развития детей, представленные в образовательной 

области «Чтение художественной литературы» Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы». Дополнительным компонентом содержания данной программы является методика Л.Б.Фесюковой «Воспитание 

сказкой». 

 

Задачи программы:  



Образовательные задачи, направленные на развитие общего интеллекта ребенка: 

1. для детей младшего возраста – через развитие подражания и последовательности действий. Для среднего и старшего – помимо подражания и 

последовательности, еще и художественный и логический анализ персонажей или ситуаций; 

2. развитие навыков рассказа и пересказа, «закончи историю» и «сочини свою сказку», как индивидуально, так и в группе; 

3. внедрение педагогических технологий для развития связной речи, в частности работа с применением большего количества прилагательных. 

Задачи по эмоциональному развитию, направленные на создание условий для эмоционального созревания (сначала ощущения, чувства, эмоции - 

затем слова, мысли): 

1. развитие пространственно-временных ощущений, которые влияют на координацию и ловкость, скорость обратной реакции развитие чувства 

ритма; 

2. знакомство с эмоциями и чувствами на примере сказочных персонажей и их поведении; 

3. Развитие у детей умение описывать свои эмоции и чувства, определять свое и чужое настроение. 

Задачи по развитию физического интеллекта: 

1. игры и тренинги по развитию ориентации в пространстве (лево-право, игры с маршрутами, ведущий-ведомый и т.п.); 

2. развитие психопластики по принципу подражания и воображения в индивидуальных и групповых занятиях; 

3. Воспитание у детей дошкольного возраста позиции активного читателя, интереса и уважения к книге как источнику культуры и информации. 

4. Поддержание и развитие детской эмоциональности. 

5. Активизация речевого и мыслительного творчества детей. 

6. Развитие памяти, внимания, основных познавательных и речевых умений дошкольников. 

Частные задачи: 

Возраст детей: от 3 до 7 лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Задачи реализуются с учетом возрастных особенностей детей, уровня их психического, интеллектуального и физического развития на занятиях, в 

свободной деятельности. 

 

Принципы:  



Принцип дифференциации – разделение планирования деятельности по работе с содержанием книг по возрастам, для каждой возрастной группы 

отдельно; 

Принцип интеграции и комплексного подхода – объединение в содержании каждого занятия различных видов речевой, мыслительной и 

продуктивной деятельности в единый комплекс, направленный на решение строго определённого круга программных задач. Кроме того, 

содержание деятельности связано с такими образовательными областями как «Познание», «Социализация», «Коммуникация». 

Принцип позитивной эмоциогенности – организация взаимодействия с детьми, сопровождающаяся получением удовольствия каждым ребёнком 

как результата активного, занимательного игрового взаимодействия взрослого с ребёнком и общения с литературным произведением; 

Принцип динамичности - (каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать) 

Принцип креативности - организация творческой деятельности 

Принцип непрерывности 

Принцип гуманности - уважение к детскому творчеству 

Принцип работы на результат - использование детских работ в оформлении детского сада. 

 

Планируемые результаты: Активность и самостоятельность детей в творческой деятельности 

Умение находить новые способы для художественного изображения 

Умение передавать в различных ситуациях свои чувства с помощью различных средств выразительности 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности во второй младшей группе по образовательным областям 

2.1.1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений: 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, способность 

откликаться на ярко выраженные 

эмоции сверстников и взрослых, 

различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить 

В сфере социальных отношений 

Педагог создаёт условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть своё имя и 

возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отличающие их друг от 

друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, 

удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог 

интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, 



правильно их называть; 

-обогащать представления детей 

о действиях, в которых 

проявляются доброе отношение и 

забота о членах семьи, близком 

окружении; 

-поддерживать в установлении 

положительных контактов между 

детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

-оказывать помощь в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности; 

-приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в ДОО. 

В области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

-обогащать представления детей 

о малой родине и поддерживать их 

отражения в различных видах 

деятельности. 

В сфере трудового воспитания: 

-развивать интерес к труду 

взрослых в ДОО и в семье, 

формировать представления о 

конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытьё посуды, 

уборка помещений группы и 

участка и прочее) и трудовые 

навыки; 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадёжить, 

отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, 

характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет 

подражание детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; знакомит с 

произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создаёт в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, проводит игры и 

упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. 

Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создаёт условия для совместных игр, 

демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной 

игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать на 

них. 

Способствует освоению детьми простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и 

прочее). 

В совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать 

согласованно, создаёт условия для возникновения между детьми договорённости. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном выполнении детьми 

правил поведения. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название населённого 

пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, природными 

объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их любимые места 

времяпрепровождения в населённом пункте. Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

В сфере трудового воспитания 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, например, 

демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет 

особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей (например: ручка на входной двери 

нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и 

качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, 



-воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

-приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, 

положительную самооценку. 

В области формирования основ 

безопасного поведения: 

-развивать интерес к правилам 

безопасного поведения; 

-обогащать представления о 

правилах безопасного поведения в 

быту, безопасного использования 

бытовых предметов и гаджетов, 

исключая практическое 

использование электронных 

средств обучения. 

ткань), создаёт игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, 

использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим признакам, 

моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение простейших действий 

бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное 

складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, 

аппликации) и тому подобное. Использует приёмы одобрения и поощрения ребёнка при правильном 

выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает 

рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому 

подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приёмом пищи, элементарный 

уход за собой (расчёсывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому 

подобное). 

Педагог создаёт условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя приёмы напоминания, 

упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении 

действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с целью 

повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

В области формирования основ безопасного поведения 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и правила 

использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение правил использования 

бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования умений 

ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими предметами быта детям 

можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, почему игрушки 

нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за столом, во время одевания 

на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке рядом с домом. 

Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, родителей (законных 

представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе 

с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о своём опыте, как себя вести безопасно: рядом 

с бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми 

растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка 



появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы детей 

дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Использует 

приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления формируемых представлений. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО» Социально-коммуникативное развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

-воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

-воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

-воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции; 

-создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

-поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

-формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 

2.1.2. ОО «Познавательное развитие» 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

-формировать представления 

детей о сенсорных эталонах цвета и 

формы, их использовании в 

самостоятельной деятельности; 

-развивать умение 

непосредственного попарного 

сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя 

их соотношение между собой; 

-помогать осваивать 

чувственные способы 

ориентировки в пространстве и 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет 

содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый), 

знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя 

поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задаёт детям 

вопросы, обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения 

принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое 

действие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками. При 

сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на выделение сходства, 

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

группировкой по заданному предметному образцу и по слову. 



времени; развивать 

исследовательские умения; 

-обогащать представления 

ребёнка о себе, окружающих 

людях, эмоционально-

положительного отношения к 

членам семьи, к другим взрослым и 

сверстникам; 

-конкретизировать 

представления детей об объектах 

ближайшего окружения: о родном 

населённом пункте, его названии, 

достопримечательностях и 

традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в 

праздниках; 

-расширять представления детей 

о многообразии и особенностях 

растений, животных ближайшего 

окружения, их существенных 

отличительных признаках, неживой 

природе, явлениях природы и 

деятельности человека в природе в 

разные сезоны года, знакомить с 

правилами поведения по 

отношению к живым объектам 

природы. 

Математические представления 

Педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, короче-длиннее, 

шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по 

количеству, используя приёмы наложения и приложения; организует овладение уравниванием неравных 

групп предметов путём добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из 

большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений 

между ними. 

Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в их речи 

данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе (дальше), раньше 

(позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

Окружающий мир 

Педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-положительное отношение к 

родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет 

стремление детей называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка 

благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит 

с населённым пунктом, в котором живёт ребёнок, даёт начальные представления о родной стране, о 

некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, 

знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят 

транспорт и другое). Знакомит с трудом работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, 

водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, 

сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не 

расходовать лишние материалы зря и так далее). Даёт первые представления о разнообразии вещей: 

игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, 

тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и другие).В ходе практического обследования знакомит с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми 

качествами (кислый, сладкий, солёный). 

Природа 

Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках, цветковых, 

травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их различать и группировать 

на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами 

неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать 

способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни животных, 

растений и человека (выделять признаки времён года по состоянию листвы на деревьях, почвенному 

покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, 



осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту природы и 

замечать изменения в ней в связи со сменой времён года. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО «Познавательное развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

-воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов  России; 

-воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

-воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

 

2.1.3. ОО «Речевое развитие» 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря: 

-обогащение словаря: закреплять у детей 

умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по 

назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

-активизация словаря: активизировать в 

речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

Звуковая культура речи: 

-продолжать закреплять у детей умение 

внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных; 

-вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность; отчётливо 

произносить слова и короткие фразы. 

Грамматический строй речи: 

-продолжать формировать у детей умения 

согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами, 

Формирование словаря 

Обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счёт расширения представлений о 

людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), качеств предметов 

(величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, 

формирует у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда). 

Активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с 

ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; 

материалов; объектов и явлений природы. 

Звуковая культура речи 

Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твёрдые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый 

в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику 

речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

Грамматический строй речи 

Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детёнышей в единственном и 



использовать в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их 

детёнышей; существительных в форме 

множественного числа в родительном 

падеже; составлять предложения с 

однородными членами; 

-закреплять у детей умения образовывать 

повелительную форму глаголов, 

использовать приставочный способ для 

образования глаголов, знакомить детей с 

образованием звукоподражательных 

глаголов; 

-совершенствовать у детей умение 

пользоваться в речи разными способами 

словообразования. 

Связная речь: 

-продолжать закреплять у детей умение 

отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, 

иллюстраций; свободно вступать в общение 

со взрослыми и детьми, пользоваться 

простыми формулами речевого этикета; 

-воспитывать умение повторять за 

педагогом рассказ из 3-4 предложений об 

игрушке или по содержанию картины, 

побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок; 

-подводить детей к пересказыванию 

литературных произведений, формировать 

умение воспроизводить текст знакомой 

сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

-формировать умение вслушиваться в 

звучание слова, знакомить детей с терминами 

множественном числе (кошка - котёнок, котята); составлять простое распространённое 

предложение и с помощью педагога строить сложные предложения. 

Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования 

предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную 

форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для образования глаголов (вошёл 

- вышел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

Связная речь 

Педагог развивает у детей следующие умения: 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 педагога определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных 

ситуациях общения. 

Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения. 

Педагог формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму 

простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей 

термины «слово», «звук» в практическом плане. 

Примерный перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора: «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», 

«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у нашего кота...», 

«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», 

«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», 

«Чики-чики-чикалочки...». 



«слово», «звук» в практическом плане. 

Интерес к художественной литературе: 

-обогащать опыт восприятия жанров 

фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной 

литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

-формировать навык совместного 

слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным 

сопровождением и без него); 

-способствовать восприятию и пониманию 

содержания и композиции текста (поступки 

персонажей, последовательность событий в 

сказках, рассказах); 

-формировать умение внятно, не спеша 

произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за педагогом 

знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр; 

-поддерживать общение детей друг с 

другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, 

иллюстраций; 

-поддерживать положительные 

эмоциональные проявления (улыбки, смех, 

жесты) детей в процессе совместного 

слушания художественных произведений. 

Русские народные сказки: «Бычок - чёрный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова); «Волк и 

козлята» (обр. А. Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обр. В. 

Даля); «Снегурочка и лиса» (обр. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обр. М. Серовой). 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки: «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: Бальмонт К. Д. «Осень»; Благинина Е. А. «Радуга»; Городецкий С. М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н. А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А. В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И. И. «Всё она»; Майков А. Н. «Колыбельная песня»; Маршак С. Я. 

«Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; Михалков С. В. «Песенка друзей»; Мошковская Э. Э. «Жадина»; Плещеев А. Н. 

«Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А. С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», по выбору); Токмакова И. П. «Медведь»; Чуковский К. И. «Мойдодыр», «Муха- 

цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза: Бианки В. В. «Купание медвежат»; Воронкова Л. Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идёт»); 

Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б. С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская 

И. «Душевные истории проПряника и Вареника»; Зощенко М. М. «Умная птичка»; Прокофьева C. 

JI. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В. Г. «Три котёнка»; Толстой JI. H. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); 

Ушинский К. Д. «Петушок с семьёй», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по 

выбору); Хармс Д. И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», пер. с 

укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н. Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьёт», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я 

тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одёжка», пер. с 

болг. М. Маринова. 

Проза: Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 



зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения пёсика и кошечки»), пер. чешек. 

Г. Лукина. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Речевое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

-владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

-воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству: 

-продолжать развивать художественное 

восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства 

(разглядывать и чувствовать); 

воспитывать интерес к искусству; 

-формировать понимание красоты 

произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

-развивать у детей эстетические чувства 

при восприятии музыки, 

изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; 

-содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика 

на красоту окружающего мира, 

выраженного в произведениях искусства; 

-формировать патриотическое 

отношение и чувство сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе 

музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

-знакомить детей с элементарными 

Приобщение к искусству 

Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), 

подводит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей 

умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной среды, 

природных явлений. 

Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности. 

Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из 

соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; репродукциями картин 

русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и 

эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей действительности в 

изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах художественно-

эстетической деятельности. 

Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских 

художественных выставок. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 



средствами выразительности в разных 

видах искусства (музыке, изобразительном 

искусстве, театрализованной 

деятельности); 

-готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских 

работ и так далее; 

-приобщать детей к участию в 

концертах, праздниках в семье и ДОО: 

исполнение танца, песни, чтение стихов. 

Изобразительная деятельность: 

-формировать у детей интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью; 

формировать у детей знания в области 

изобразительной деятельности; развивать 

у детей эстетическое восприятие; 

-формировать умение у детей видеть 

цельный художественный образ в 

единстве изобразительно-выразительных 

средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки; 

-формировать умение у детей в 

рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность; 

-находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, 

аппликации); 

-развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира; 

отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире 

Иллюстрации к книгам: Е. И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю. А. Васнецов к книге Л. Н. 

Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; К. С. 

Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н. Н. Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; М. И. Климентов 

«Курица с цыплятами». 

Изобразительная деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; воспитывает у 

детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей художественное 

восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой 

изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, 

декоративно-прикладных изделий. 

Рисование 

Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту 

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

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное). 

Продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки лёгким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зелёный, 

жёлтый, белый, чёрный);знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит детей 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

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

заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (ёлочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать 

изображения по всему листу. 



доступными графическими и 

живописными средствами; 

-формировать у детей способы 

зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и 

уточнения восприятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры; 

-вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта и 

другое); 

-формировать умение у детей создавать 

как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, 

аппликации; 

-знакомить детей с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщённой трактовки 

художественных образов; 

-переводить детей от рисования-

подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Конструктивная деятельность: 

-совершенствовать у детей 

конструктивные умения; 

-формировать умение у детей 

различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы); сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, 

Лепка 

Педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путём 

прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыплёнок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация 

Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду деятельности; 

учит детей предварительно выкладывать (в определённой последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или 

заданное педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке);прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой; педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их 

цвета. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Конструктивная деятельность 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на определённом расстоянии (заборчик, ворота). 

Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 



прикладывание); 

-формировать умение у детей 

использовать в постройках детали разного 

цвета. 

Музыкальная деятельность: 

-развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку; знакомить детей 

с тремя жанрами музыкальных 

произведений: песней, танцем, маршем; 

-формировать у детей умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (весёлый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на неё 

реагировать; выражать своё настроение в 

движении под музыку; 

-учить детей петь простые народные 

песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

-поддерживать детское 

экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

Театрализованная деятельность: 

-воспитывать у детей устойчивый 

интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

-формировать положительные, 

доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

-формировать умение следить за 

развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших 

детей; 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка у дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. 

Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Слушание  

Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои впечатления после 

прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте 

в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

другие). 

Примерный перечень музыкальных произведений: 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня; «Лесные картинки», 

муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельная; «Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; 

пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни: «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка сочинительства весёлых и грустных 

мелодий по образцу. 



-формировать умение у детей 

имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козлёнок 

скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением); 

-познакомить детей с различными 

видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на 

фланелеграфе); 

-знакомить детей с приёмами вождения 

настольных кукол; формировать у детей 

умение сопровождать движения простой 

песенкой; вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и так далее) и атрибутами как 

внешними символами роли; 

-формировать у детей интонационную 

выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

-развивать у детей диалогическую речь 

в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

-формировать у детей умение следить 

за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

-формировать у детей умение 

использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках. 

Культурно-досуговая деятельность: 

-способствовать организации 

культурно-досуговой деятельности детей 

по интересам, обеспечивая эмоциональное 

благополучие и отдых; 

-помогать детям организовывать 

Примерный перечень музыкальных произведений 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствует у детей 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и так далее. 

Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей 

точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах досуговой деятельности). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Музыкально-ритмические движения: игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

A. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки). 

Этюды-драматизации: «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обр. Л. Вишкарева. 

Игры: «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус.нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски: «Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус.нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 



свободное время с интересом; создавать 

условия для активного и пассивного 

отдыха; 

-создавать атмосферу эмоционального 

благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

-развивать интерес к просмотру 

кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных 

произведений; 

-формировать желание участвовать в 

праздниках и развлечениях; формировать 

основы праздничной культуры и навыки 

общения в ходе праздника и развлечения. 

Границыной; танец с платочками под рус.нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы: «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец 

зайчиков», рус.нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества: «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Весёлые ножки», рус.нар. мелодия, обр. B. Агафонникова; «Волшебные платочки», 

рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики», «Весёлые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха: «Кто как идет?», «Весёлые дудочки». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти: «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; учит детей 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать 

разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. 

Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с 

различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их в 

самостоятельной игровой деятельности. 

Учит передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка 

косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные 

шапочки, воротники, атрибуты. 

Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность 

Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять 

интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, пение 

и так далее), создаёт атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях 

(играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует 

желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных 

мероприятий. 



Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Художественно-эстетическое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

-приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребёнка; 

-создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

-формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка 

его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

ОО Физическое развитие 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

-обогащать двигательный опыт 

детей, используя упражнения 

основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе 

музыкально-ритмические 

упражнения), спортивные 

упражнения, подвижные игры, 

помогая согласовывать свои 

действия с действиями других детей, 

соблюдать правила в игре; 

-развивать психофизические 

качества, ориентировку в 

пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро 

реагировать на сигнал; 

-формировать интерес и 

положительное отношение к 

занятиям физической культурой и 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить своё место при 

совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально-ритмические 

упражнения по показу; создаёт условия для активной двигательной деятельности и положительного 

эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять 

предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая 

детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу жизни, к 

овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельности, формирует 

умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

Основные движения 

-бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг предмета, 

подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя 

парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль 

скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой;произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, 

катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; 

подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; 

бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание 

вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

-ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять её, встать, 



активному отдыху, воспитывать 

самостоятельность; 

-укреплять здоровье детей 

средствами физического воспитания, 

создавать условия для формирования 

правильной осанки, способствовать 

усвоению правил безопасного 

поведения в двигательной 

деятельности; 

-закреплять культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, формируя 

полезные привычки, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за катящимся мячом; 

проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку 

произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с неё; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

-ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по ориентирам (по 

прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом и сменой направления); на 

носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, 

в разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по наклонной доске; в 

чередовании с бегом; 

-бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, обегая 

предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, мелким шагом, на 

носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; 

быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120-150 м; 

-прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперёд на 2-3 м; через линию, (вперёд 

и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 

см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); 

спрыгивание (высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

-упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), 

обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, наклонной доске; 

перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, 

приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на носках, с 

остановкой. 

Общеразвивающие упражнения 

-упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание и опускание 

прямых рук вперёд, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (одновременно, поочерёдно); 

перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; 

упражнения для кистей рук; 

-упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: потягивание, 

приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног из 

положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лёжа; повороты со спины на живот и обратно; 

-упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и опускание ног, 

согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; выставление ноги вперёд, в сторону, 

назад; 

-музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог включает в 

содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и подвижные игры: ритмичная 

ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперёд, 



приставным шагом; поочерёдное выставление ноги вперёд, на пятку, притопывание, приседания 

«пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние (весёлый котёнок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения 

Педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и размыкание 

обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги слегка 

расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением рук), с предметами (кубики 

двух цветов, флажки, кегли и другое). 

Подвижные игры 

Педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной деятельности, организуя сюжетные и 

несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и 

заканчивать действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться определённым способом и 

в заданном направлении, придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, 

мяукает). 

Формирование основ здорового образа жизни 

Педагог поддерживает стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и 

чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, 

аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в 

двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать 

правила). 

Активный отдых 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня на свежем воздухе, 

продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-

забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный досуг, 

спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья 

проводится один раз в квартал. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Физическое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

-воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

-формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 



организма, гигиеническим нормам и правилам; 

-воспитаниеактивности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

-приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

-формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

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

образовательных областях  в соответствии с ЭРС (региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В области «Социально-коммуникативное развитие» основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной, развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Способствовать развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения – уверенность в своих 

возможностях. 

Формировать представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способах проявления заботы 

членов семьи друг о друге; стимулировать желание выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную деятельность. Совместно 

с родителями способствовать запоминанию ребенком адреса совместного проживания. 

Развивать доброжелательное отношение к людям ближайшего социального окружения. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

Создавать условия для социальных контактов и доверительного общения на родном языке. 

Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной информации об окружающем мире, событиях в детском 

саду, родном городе (селе).  

Формировать начала культурного общения (приветливо здороваться и прощаться в зависимости от национальной принадлежности 

собеседника, доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, называть сверстника по имени, 

выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). 

Познакомить с элементарными правилами поведения в детском саду.  

Приобщать детей к празднованию дня рождения детского сада,  знаменательных дат города. Воспитывать чувство сопричастности к жизни 

детского сада, родного города.  

Формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту и в природе (незнакомые животные, насекомые, плоды 

растений, водоемы и др.). Предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью, способствовать освоению детьми правил 

безопасного поведения в быту и на природе. 

В сфере развития игровой деятельности 



Способствовать развитию умения выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Готовим чак-чак (баурсак)», «Раскатываем 

тесто для домашней лапши» и др. Создавать условия для игры ребёнка с двумя-тремя детьми, к которым он испытывает симпатию, на темы из 

окружающей жизни, по мотивам татарских литературных произведений, мультфильмов.  

Осуществлять поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых игр, отражающих быт татарского и русского народов, обогащая 

жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру детей. Поддерживать желания детей самостоятельно подбирать национальные 

игрушки, предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения, ичиги и др.), предметы быта (корзина, полотенце, скатерть и др.), 

посуду (деревенная ложка, самовар и др.), предметы-заместители. 

Побуждать интерес ребёнка к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Алсу показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Предоставлять детям возможность отзываться на игры-действия со звуками, подражать движениям животных и птиц под музыку татарских 

композиторов, под звучащее слово (в произведениях татарской поэзии и малых фольклорных форм). 

Вовлекать детей в досуговые игры, в том числе игры-ряжанья, игры-забавы, проводимые преимущественно с народными игрушками, 

персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками (курай, гармонь и др.). 

Организовывать несложные празднично-карнавальные игры (шествие ряженых детей в ролях излюбленных сказочных героев, 

литературных персонажей), приуроченные к праздникам, развивать ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности является создание условий для развития 

любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей, развитие представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Познакомить детей с ближайшим окружением (основными объектами городской или поселковой инфраструктуры), предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах домашнего обихода, рассказать об их 

разнообразии. Побуждать детей задавать вопросы относительно рассматриваемых предметов. 

Учить детей по ряду признаков замечать суточные и сезонные изменения в природе, а также наблюдать за изменениями, которые 

происходят  в связи с этим в жизнедеятельности человека. Обращать внимание на существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например: если темно - нужно включить фонари, если скользко – посыпать проезжую часть песком).  

Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (береза, дуб, ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха), комнатными растениями (герань, фикус). Способствовать проявлению интереса детей к 

объектам природы. 

В ходе практического обследования овощей, фруктов, ягод (морковь, репа, яблоко, вишня и др.), выращенных на садовом (дачном) участке, 

познакомить с их качествами, в том числе вкусовыми (кислый, сладкий, сочный, твердый, мягкий), развивать познавательную активность. 

Расширять представления детей о насекомых (муха, бабочка, пчела, паук, гусеница), поощрять самостоятельные открытия: муха, бабочка, 

пчела при прикосновении улетают, а гусеница и паук – уползают. 

Познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной местности. Вызвать интерес к объектам животного мира, 

желание больше узнавать о них. 



Способствовать умению любоваться красотой окружающей природы (радуга, иней на деревьях, бабочки на цветах, появление первоцветов и 

т.п.).  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Формировать первоначальные представления о некоторых атрибутах национальной культуры (жилище, предметы быта, национальная кухня, 

одежда, посуда, музыкальные инструменты и др.). 

Предоставлять детям возможность самостоятельно рассматривать фотоснимки, отражающие современную окружающую действительность, 

иллюстрации в книгах, детских журнале «Сабантуй», «Салават купере» и др. Поощрять желание детей задавать вопросы, рассуждать 

относительно рассматриваемых явлений, событий. 

Побуждать детей к рассказыванию о том, как они провели выходные (праздничные) дни, с кем гуляли, где (в цирке, парке аттракционов 

«Кырлай», на центральной площади, улицах города, за городом). Инициировать проявление эмоционально-положительного отношения к 

событиям, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и сверстниками. 

Учить детей называть свой родной город (село, поселок), улицу, на которой он живет.  

Формировать целостное представление детей об ули¬це, транспортных средствах, сигналах светофора, с выделением наиболее значимых 

для обучения правилам дорожного дви¬жения ситуаций и объектов.  

Познакомить с названиями и назначением общественного транспорта в городе. Обратить внимание на некоторые сходные особенности 

транспортных средств (трамвай, троллейбус). Учить находить сходства и различия грузового и легкового автомобилей, называть существенные 

детали (у автомобилей – кабина, руль, колеса, у грузового - кузов и т.д.). 

Развивать умение определять мес¬тонахождение источника звука (звуки движуще¬гося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при 

зеленом свете светофора и т. п.), воспринимать звуки различной громкости, различать звуки летящего самолета, движущихся поезда, трамвая и 

т.д. Развивать слуховое внимание.  

Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями родителей, с трудом взрослых ближайшего социального окружения (магазин, 

поликлиника, парикмахерская и др.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности является создание условий для формирования основы 

речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка, приобщения его к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Активизировать общение на родном языке на разнообразные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно представленной ситуации, о 

событиях из жизни ребенка, об интересующих его предметах,  явлениях природы родного края. Формировать устную речь и навыки речевого 

общения с собеседником на основе овладения литературным языком своего народа. 

Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные высказывания, обращения ко взрослому с просьбами и предложениями. 

Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских и татарских народных сказок, стихотворений, строить высказывания, состоящие 

из 2-3 предложений, пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают 

словом игрушки, предметы-заместители, условные действия. 



Обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, способствовать коммуникативно-деятельностному подходу 

к речевому развитию. Совершенствовать звуковую культуру речи. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Развивать отношение к книге как к источнику эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

Поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, стимулировать повторение в речи некоторых фраз  

прослушанных текстов  (песенка Колобка, реплики персонажей сказки «Теремок» и пр.). 

Учить детей следить за развитием действий в татарских народных сказках, в литературных произведениях татарских писателей и поэтов. 

Сопровождать слушание наглядными средствами (игрушки, картинки, анимация). Добиваться ответа на несложные вопросы, помогать 

высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог.  

Предоставить открытый доступ к различным литературным изданиям, место для рассматривания иллюстраций в книге. Помогать узнавать 

литературных героев при рассматривании книжных  иллюстраций.  

Поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строчки и воспроизводить небольшие стихотворения. 

Познакомить с образцами татарского фольклора (песенки, потешки, заклички, пальчиковые игры). Поощрять использование малых 

фольклорных форм в повседневной жизни. 

Стимулировать инициативные обращения детей ко взрослому с просьбой почитать книгу. 

Помочь родителям в организации чтения ребенку дома, в первоначальном ознакомлении с театром кукол «Экият». 

Рекомедуемый список литературы 

Для чтения  детям 

Песенки, потешки, заклички: «Соберу я ягоды..», пер. Э. Галеева, Я. Ханбекова; «Баю-баюшки…», пер. В. Тушновой; «Дождик, дождик, лей, 

лей…», «Словно дятел: цок-цок-цок…», пер. Н. Ишмухаметова; «Пальчик, пальчик, где ты был?», пер. Р.Ахмета. 

Сказки. Татарские народные сказки: «Коза и волк», пер. Р. Кожевниковой; «Медведь и дед», пер. Р. Ахметова.  

Поэзия: А. Ерикеев. «Наступила осень…», пер. Л. Гинзбурга; М. Хусаин. «Баю-бай, дитя моё», пер. Г. Мачихиной; Ш. Галиев. «Ребенок и 

гусенок», пер. Э. Блиновой; Р. Валеева. «Новый год», пер. Е. Муравьева; Ф. Рахимголова. «Наша любимая мама», пер. Е. Муравьева; Р. Валеева. 

«Булат», пер. В. Валеевой; М. Файзуллина. «В лесу», пер. Н. Умерова; Х. Халиков. «Зилина кукла», пер. Р. Амета; А. Ерикей. «Бабушка», пер. Л. 

Гинзбурга; Н. Арсланов. «Клубника», пер. Р. Ахмета; Р. Валеева. «Летнее утро», пер. С. Малышева; Р. Курбан. «Солнце», пер. С. Малышева; Р. 

Миннуллин. «Падает снег», пер. С. Малышева; Ш. Маннур. «Люблю», пер. Н. Ишмухаметова. 

Проза: А. Алиш. «Два петуха», пер. А. Бендецкого; А. Гаффар. «Рыбка, которая не любила мыться». 

Для заучивания наизусть. «Этот палец – дедушка…», пер. Р. Ахметова; Р. Миннуллин. «Падает снег», пер. С. Малышева; Ш. Маннур. 

«Люблю», пер. Н. Ишмухаметова. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности является создание условий для 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества, приобщения к разным видам художественно-эстетической 

действительности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 



В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами, в том 

числе народного творчества 

Приобщать детей к эстетическому познанию произведений искусства. Познакомить с элементарными узорами татарского прикладного 

искусства и украшенными ими предметов быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на красоту произведений народного творчества. 

Способствовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать 

(кукла в национальном костюме, шеморданская, актюбинская игрушки и др.). Способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений. 

Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного искусства, детских книг с иллюстрациями по мотивам  

народных сказок, рассказов,  стихов татарских писателей и поэтов, в которых переданы чувства, понятные детям. 

Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности посредством малых фольклорных жанров. Сопровождать 

самообслуживание и трудовые операции ребенка татарскими народными пословицами. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Показать детям, как можно передать в рисунке красоту окружающей природы (кисть рябины, падающие на землю разноцветные листья и 

т.п.). 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания элементов национального орнамента (ромашка, василек, 

колокольчик, листья и т.д.). Обращать внимание на выбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), характерных для  татарского орнамента.  Учить создавать 

изображения с использованием одного, двух или нескольких цветов. 

Показать, как рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные) в разных направлениях. Подводить к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная). Развивать умение создавать простые изображения («казанское полотенце», 

салфетка, тарелочка и т.д.). 

Формировать опыт совместной деятельности при создании коллективных композиций по мотивам татарского прикладного искусства.  

Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности, создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

Лепка 

Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, соленого теста и способах лепки, поощрять выбор материала.  

Развивать умение раскатывать пластические материалы прямыми и круговыми движениями, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук, вдавливать пальцем, проделывая отверстие. Побуждать к  созданию простейших форм  для обыгрывания (оладьи (коймак), пончики 

(кабартма), булочки (мичкумэчлэре). Закреплять умение аккуратно пользоваться пластическими материалами, комочки и вылепленные предметы 

класть на дощечку. 

Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (перемячи  лежат на подносе, чайный сервиз и др.). Вызвать радость от 

восприятия результата совместной деятельности.   

Аппликация 



Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить выкладывать на листе бумаги готовые 

детали цветочно-растительных мотивов татарского орнамента (тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды шиповника, рябины и т.д.), составлять 

простейшие узоры в несложном ритмическом порядке на полоске, затем располагать  их в середине, по краям квадрата, круга, наклеивать готовые 

детали. 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции по мотивам татарского прикладного искусства. Помочь в 

создании выразительных образов с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения.   

Учить оценивать результаты своего изобразительного творчества. 

Музыкальная деятельность 

Формировать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и музыку татарских композиторов, умение слушать ее, чувствовать 

настроение. Поощрять двигательную импровизацию детей. 

Познакомить со звучанием таких инструментов, как курай, тальянка, предоставить возможность прислушаться к тембрам их звучания. 

Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского танца: «простые шаги», «притоп одной ногой», «притопы двумя  

ногами», «борма» (упрощенный вариант), «дробный ход», «вертушки». Вызвать желание танцевать. 

Включать музыку в структуру детских видов деятельности. Проводить интегрированные музыкальные занятия с использованием 

произведений художественной литературы и изобразительного искусства. Проявлять уважение к музыкально-художественным интересам ребенка 

и к результатам его творческой деятельности. 

Рекомедуемый музыкальный репертуар 

Слушание музыки   

«Апипа», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Марш кукол»,  муз. Р. Еникеева; «Марш», муз. И. Шамсутдинова; «Кошка», 

муз. М. Музафарова, сл. А. Ерикея; «Танец зайчика», «Аю», муз. Р. Еникеева; «Резвушка»,  муз. Н. Жиганова; «Сердитый мальчик», муз. Р. 

Зарипова; «Танец капелек»,  муз.  А. Батыршина, сл. З. Нури; «Жеребенок», муз. А. Бакирова, сл. А. Бикчентаевой, пер. С. Малышева, «Игра в 

лошадки», муз. Х. Ахметова. 

Музыкально-ритмические движения   

Игровые упражнения: «Погуляем», муз. Ф. Шаймардановой; «Весело», муз. А. Монасыйпова; «Цветы растут», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Еникеевой; «Марш», муз. Л. Шигабетдиновой; «Побежали», муз. А. Монасыпова («Этюд»); «Упражнение с цветами», муз. Л. 

Шигабетдиновой; «Танец», муз. Дж. Файзи; «Паровоз»,  муз. Р. Ахияровой. 

Этюды драматизации: «Котята», муз. Р. Зарипова; «Самолет», муз. Р. Зарипова; «Медвежонок», муз. А. Шарафеева; «Воробышки», муз. Ф. 

Шаймардановой; «Самолет»,  муз. Р. Зарипова; «Сизый голубь»,  татарская народная мелодия, обраб. М. Музафарова; «Цыплятки на зарядке»,  

муз. Л. Хайретдиновой, сл. М. Файзуллиной. 

Пляски и хороводы: «В цветущем саду», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Татарский танец», татарская народная мелодия, 

обраб. Л. Шигабетдиновой; «Парный танец», муз. Ф. Фаизовой; «Осень и дети», муз.и сл. Г. Гараевой; «Танец с погремушками», татарская 

народная мелодия, обраб. Л. Шигабетдиновой; «Танец около елочки», муз. Ф. Залялютдиновой; «Разноцветные платочки», татарская народная 

мелодия, обраб. Р. Еникеевой,  сл. Р. Гатиной и Ф. Батыршиной; «На лугу», татарская народная мелодия, обраб. Ф. Залялютдиновой; «Пляска с 

цветочками», муз. Ф. Фаизовой. 

Музыкальные игры: «Прятки», татарская народная мелодия, обраб. Ф. Залялютдиновой; «Что случилось с зайчиком», муз.  Л. 

Хисматуллиной, сл. народные; «Воробышки и кот», муз.и сл. М. Андержановой; «Мячи», муз.  Л. Шигабетдиновой; «Жуки», муз. Т. Вафиной, сл. 



Г. Вафиной; «Солнышко и дождик», муз. Т. Вафиной, сл. К. Закировой; «Медвежонок», муз. Ф. Абубакирова, сл. Н. Исанбета; «Игра в домики», 

муз. Ф. Шаймардановой, Ф. Ахметова, М. Салихова; «Дождик», муз. И. Якубова, сл. Р. Валеевой. 

Танцевально-игровое творчество :«Апипа», татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Падают снежинки», муз. Р. Гилязовой; 

«Сюмбел», муз. С. Садыковой; «Осенний вальс», муз. Ф. Шаймардановой; «Танец зайчиков», муз. Л. Хисматуллиной. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Дятел», муз. Н. Бакиевой, З. Шайхутдиновой, сл. народные; «Танец с погремушками», 

татарская народная мелодия, обраб. Л. Шигабетдиновой;«На лошадке», муз. Ф. Ахметова. 

Праздники «Сабантуй». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для становления у детей 

ценностей здорового образа жизни; развития представления о своем теле и своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Познакомить с основными алгоритмами выполнения культурно-гигиенических процедур. Приучать детей сознательно и самостоятельно 

осуществлять гигиенические процедуры: правильно пользоваться мылом, аккуратно намыливать руки, мыть лицо, уши, насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком. Формировать потребность в соблюдении гигиенических 

навыков. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой ложкой при приеме жидкой пищи, чайной 

ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом, благодарить.  

Познакомить с национальными блюдами и напитками: суп-лапша домашняя (токмач), пельмени с бульоном (шулпа), клецки по-татарски 

(чумар), чай с молоком (со сливками) и т.д. Рассказать об особенностях приема в пищу национальных блюд, об их пользе для детского организма. 

Рассказать о полезных для здоровья человека молочных продуктах: сметана (каймак), катык (простокваша из топленного молока), творог 

(эремчек); об овощах и фруктах. Сформировать представление о полезной и вредной пище, помочь соблюдению элементарных правил здорового 

питания. 

Формировать умение следить за своим самочувствием, за состоянием одежды, обуви (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и т.п.). 

Способствовать развитию у детей ответственного бережного отношения к своему здоровью и здоровью близких людей.  Помочь осознать 

пользу здорового образа жизни.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Создавать условия для систематического закаливания детского организма, учитывая тип и вид образовательной организации, имеющиеся 

условия, наполняемость группы, особенности физического развития и состояния здоровья детей, а также климатические и сезонные особенности 

региона. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Создавать условия для двигательной активности, в том числе самостоятельной. 

Удовлетворять естественную потребность детей в движении. Предоставлять возможность кататься на трехколесном велосипеде по прямой 

линии, по кругу, с поворотами. 

Поддерживать интерес детей к татарским подвижным играм, осуществляя смену движений и постепенно усложняя правила. 



Рекомедуемый список подвижных игр 

Игры с ходьбой и бегом: «Бегите ко мне», «Кот и мыши», «Маэмай», «Бегите к флажку», «Лиса в курятнике», «Кони», «Такси», «В кругу».  

Игры с прыжками: «Через ручеёк», «Поймай бабочку», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Кролики». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Мячики», «Красный, синий…», «Попади в круг»,  «Лови, бросай, не роняй…». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Воробышки и автомобиль», «Трамвай», «Найди свой цвет», «Найди свой домик». 

Малоподвижные игры: «Едет машина», «Пузырь», «По ровненькой дорожке», «Птенчики». 

Татарские народные игры: «У медведя во бору», «Тюбетейка» и др. 

 

2.2.2. Содержание работы в соответствии с программой дополнительного образования «В мире сказок 
»(автор-составитель воспитатель Михайлова М.Л.) 

Сентябрь. 

Сказка «Репка». 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный урок. - Дело любое спорится у друзей. 

- Если помогать и работать дружно, то всё получится. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

 

 

- За что можно похвалить каждого из сказки? 

- Только ли мышка помогла деду? А если бы мышка была одна, а остальные ушли? А можно ли за что-то похвалить 

других персонажей? (кошка не съела мышку, собака не поссорилась с кошкой, они дружно трудились и пр.). 

3. Сказка и 

математика. 

- Сосчитать на слух всех участников «трудовой бригады». 

- Смоделировать сказку, используя геометрические фигуры или объёмные геометрические тела. 

- Разделить репку на всех, так, чтобы никому не было обидно. 

4. Речевая зарядка. - Повторить рефрен сказки («Дедка за репку, бабка за дедку»…) громко, затем шёпотом, затем тонким голосом, затем 

низким, «басом». 

- Пересказать сказку, подставив частицу «не» перед словом «репка». Затем придумать, что же на самом деле посадил 

дед? Рассказать новую сказку. 

5. Сказка и экология. - Как вы думаете, почему деду удалось вырастить такую большую репку? Чем полезна репа и другие овощи? Как их 



выращивают? 

- Рассматривание фотографий (или натуральных) овощей. 

 Физкультминутка - Пантомима: изобразить выражение лица деда, когда он не смог вытянуть репку; затем – когда репку вытянули. 

- Логоритмика: ритмичные шаги под декламирование рефрена сказки. 

- Физкультурная разминка: изобразить, как тянут репку. 

6. Сказка развивает 

руки 

- Вылепить репку из пластилина. 

- Нарисовать иллюстрацию к сказке на длинной полосе бумаги (рисуют несколько детей). 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Придумать имена каждому герою. 

- Придумать продолжение сказки (что было потом, после окончания сказки: может, репка оказалась волшебной, или 

были приглашены гости на обед? Или возникли споры, как её разделить? 

- Придумать новый конец сказки, разыграв её с помощью настольного театра. 

 

Октябрь 

Сказка «Колобок». 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный урок. Хвастовство да непослушание не доведут до добра. 

Меньше хвались, за родню крепче держись. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

 

 

- Как вы думаете, расстроились ли дед с бабкой, когда обнаружили исчезновение колобка? Почему? Как их можно 

успокоить? 

- За что можно похвалить колобка, а за что – поругать? 

3. Сказка и математика. - Сосчитать героев сказки. 

- Выложить панно из геометрических фигур: каждая фигура цветом и формой ассоциируется с героем сказки. 

4. Речевая зарядка. - Спеть песенку колобка разными голосами и с разной громкостью. 



- Многократно проговаривать чистоговорку, добиваясь чёткого произношения каждого звука: «Колобок, колобок, у 

тебя округлый бок!» 

- Словесное упражнение «Какой, какая, какое?» (на подбор определений к существительным, сочетание их в роде. 

Например: Колобок какой? Румяный, круглый, озорной, любопытный, мягкий… Лиса какая? Небо какое? 

5. Сказка и экология. - Выяснить, из чего делается колобок? 

- Экспериментирование: замешивание теста из муки и воды, исследование его свойств. 

- Чем полезен хлеб? Где и как выращивают пшеницу, из которой делают муку. 

 Физкультминутка - Игра с мячом « Поймай колобка». 

- Изобразить, как двигаются звери, как катится колобок. 

6. Сказка развивает 

руки 

- На отдельном листе: игровое графическое задание: «Помоги колобку вернуться домой». Мимо нарисованных 

фигурок зверей пунктирная кривая линия – тропинка, которую надо обвести по возможности ровно, не нарушая 

изгибов. 

- Слепить колобка из пластилина. 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Несправедливо, что весёлая песенка есть только у колобка. Придумать песенки для каждого героя. 

Ноябрь. 

Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный урок. - В беде друг друга выручай. 

- Поспешишь – людей насмешишь. 

- Спешка до добра не доведёт. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

 

 

- За что вам жалко петушка? 

- Объясните ему, как надо кушать, чтобы не подавиться. 

- За что пожалеть и похвалить курочку? 



3. Сказка и математика. - Сколько в сказке животных, а сколько людей? Кого больше? 

- Сравнить несколько семян (боб, горох, гречишное зерно) по величине. 

4. Речевая зарядка. - Проговаривать путь курочки от хозяйки до кузнеца: медленно, затем быстрее, затем совсем быстро. 

- Придумать скороговорку, чистоговорку к сказке. 

- Сочинить письмо для Петушка. 

5. Сказка и экология. - Показать детям семена: боб, фасоль, горох. Объяснить, для чего они нужны. 

- Посадка бобового или фасолевого зёрнышка, наблюдение за прорастанием. 

 Физкультминутка - Ходьба «как петушок и курочка». 

- Стихи «Вышла курочка гулять» и потешка «Петя-Петя петушок» по принципу логоритмики. 

6. Сказка развивает 

руки 

- Выложить из бобовых зёрнышек картину (узор, предметы и т.п.) 

- Раскрашивание изображений курочки и петушка. 

- Поделка из природного материала «Курочка и петушок клюют зерно». 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Что бы делала курочка, если бы герои сказки отказались помочь петушку? 

- Рассказать сказку, в которой поменялись местами курочка и петушок. 

- Рассказать сказку, в которой герои просят другую награду за услуги. 

Декабрь. 

Сказка «Маша и медведь». 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный урок. - Смекалка всегда выручает. 

- Насильно мил не будешь. 

- Сколько в гостях ни живи, а дома лучше. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

- Кого тебе больше жаль, Машу или медведя? 

- За что можно пожалеть как одного, так и другого? 



 

 

- А разве не жаль дедушку и бабушку? Представьте, как они тревожились, пока Машенька не вернулась? Как бы вы 

их утешили? 

3. Сказка и математика. - Придумать и посчитать, с чем Машенька напекла пирожков, и сколько было каких? 

- Сколько раз медведь отдыхал по пути в деревню? 

- Подобрать геометрические фигуры (по форме и цвету), с помощью которых можно изобразить героев сказки. 

4. Речевая зарядка. - Инсценировка отрывка сказки. 

- Д/и «Какой, какая, какое?» Подобрать эпитеты к словам «медведь», «короб», «бабушка», «дедушка», «лес», 

«избушка» и т.п. 

- Придумать письмо от Машеньки в деревню, успокаивающее дедушку и бабушку. 

5. Сказка и экология. - Что растёт в лесу? Рассмотреть иллюстрации с разным видом леса, лесными растениями. 

- Как нужно вести себя человеку в лесу, чтобы не нарушить покой лесных жителей. 

- Рассказ о медведе, их видах, повадках, сезонных привычках. 

- Из чего пекут пирожки? Чем пирожки полезны? Почему нельзя есть слишком много мучного и сладкого? 

 Физкультминутка - Ходьба «по-медвежьи». 

- П/и «Машенька учит медведя играть в мяч». 

6. Сказка развивает 

руки 

- Лепка из пластилина медведя. 

- Диафильм по сказке : несколько рисунков на рулоне бумаги (из нескольких кадров). 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Придумать новый конец сказки: что было бы, если бы собаки не почуяли медведя? 

- Как вы думаете, что делали дед и баба, пока Машеньки не было дома? Как они действовали? 

 

Январь. 

Сказка «Теремок». 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 



1. Нравственный урок. - В одиночку не одолеешь и кочку, артелью и через гору впору. 

- Друг за дружку держаться – ничего не бояться. 

- В тесноте да не в обиде. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

 

 

- Как вы думаете, какими были звери в сказке? (добрыми, отзывчивыми, не жадными). 

- По-вашему, медведь специально или нечаянно сломал теремок? 

- Как вы думаете, он участвовал в строительстве нового теремка? 

- Что помогло зверушкам построить новый теремок? 

3. Сказка и математика. - Сосчитать на слух всех зверушек в сказке. 

- Сколько это: вдвоём, втроём, вчетвером, впятером? 

- Сколько зверушек отвечало из теремка мышке? Лягушке? Зайчику? Лисичке? Волчку? Медведю? 

- Сконструировать из геометрических фигур макет нового теремка, который звери построят взамен разрушенного. 

4. Речевая зарядка. - Рассматривание фотографий или иллюстраций поля и животных – персонажей сказки. 

- Почему у каждого зверя есть кличка: норушка, квакушка, побегайчик, серый бочок. Придумать забавные прозвища 

другим животным: корова, жучок, олень, собака. 

- Рассказать сказку по принципу «Я начну, а ты продолжи». 

5. Сказка и экология. - Как вы думаете, смогли ли бы на самом деле жить все эти звери вместе? Почему? 

- Где живут эти животные? Чем питаются, какие привычки имеют? 

- Рассказ воспитателя о том, как люди охраняют животный мир. 

 Физкультминутка - С помощью движений изобразить строительство теремка. 

6. Сказка развивает 

руки 

- Сделать аппликацию на тему «Теремок». 

- Складывание теремка и его обитателей из различных мозаик и конструкторов. 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Придумать продолжение сказки (что было после окончания сказки: какой теремок построили зверушки, может, они 

ещё кого-нибудь пригласили к себе жить? А медведя они оставили в теремке?). 

- Придумать необычный теремок, в котором было бы удобно любому животному. Построить его из различных видов 



строительных материалов и подручных средств. Придумать, какие удобства были бы в теремке. 

 

Февраль. 

Сказка «Гуси – лебеди» 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный урок - Как аукнется, так и откликнется. 

- Всегда слушайся старших, не оставляй малышей без присмотра. 

- Любому приятна забота. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

- Кто вам больше всего понравился в сказке? 

- Понравились ли вам печка, яблоня и речка? Чем? 

- Кого вам было жаль в сказке? Почему? 

- А можно ли за что-то пожалеть гусей-лебедей? Может, им несладко жилось на службе у бабы Яги? 

3. Сказка и математика. - Сколько персонажей сказки помогали Машеньке? Перечислить их. 

- Что в сказке было круглой формы? Квадратной? Прямоугольной? Треугольной? 

- Составление предметно-схематической карты «Путь Маши в поисках брата». Реальные изображения персонажей 

сочетать с применением геометрических фигур. 

4. Речевая зарядка. - Придумать другое название сказки. 

- Назвать грустные, весёлые слова из сказки. 

- Сказать слова – обращения к печке, к яблоне, к речке тихим голосом, громко, шёпотом. 

- Описать Машеньку, её братца. 

5. Сказка и экология. - Рассматривание иллюстраций с изображением леса. 

- Можно ли ходить детям в лес без взрослых и почему? 

- Как можно выбраться из леса, опираясь на знание растений? 

- Рассматривание иллюстраций с изображением гусей, лебедей. Рассказ воспитателя об этих птицах. Как человек 



должен себя вести, чтобы облегчить жизнь птиц? 

6. Сказка развивает 

руки. 

- Раскрашивание иллюстраций к сказке. 

- Лепка персонажа, который больше всего запомнился детям. 

- Обведение контурного изображения «пути», по которому Машенька искала братца, на самодельной карте. 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Придумать другое развитие событий в сказке: если бы гуси – лебеди оказались добрыми и служили доброй 

волшебнице, что бы тогда случилось? 

- Разыграть новый сюжет сказки с помощью настольного театра. 

 

Март. 

Сказка «Кот, петух и лиса» 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный урок - Без друга в жизни туго. 

- Дружба и братство дороже богатства. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

- Как вы относитесь к доверчивости петуха в сказке? 

- Почему петух поверил лисе и не послушался кота? 

- Кого в сказке можно назвать верным и преданным другом и почему? 

3. Сказка и математика. - Смоделировать сказку, используя геометрические фигуры. 

- Сколько в сказке было персонажей? 

- Сколько раз кот вызывал лису из её избушки? 

4. Речевая зарядка. - Повторить песенку кота, которую он пел около лисьей избушки. 

- Придумать два – три новых названия сказки. 

- Пересказать понравившийся отрывок из сказки. 

- Инсценировка сказки с использованием дословных сказочных выражений. 



5. Сказка и экология. - Могли ли жить в лесу кот и петух? Почему? 

- А есть ли польза в лесу от лисы и какая? 

- Работа с иллюстрациями: лес, дикие и домашние животные. 

6. Сказка развивает 

руки. 

- Сделать самодельную книжку по сказке с помощью рисования, аппликации. 

- Выложить из мозаики избушки кота и петуха и лисы. 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Придумать новый конец сказки: лиса отпустила петушка и пригласила их с котом на блины; кот, петух и лиса стали 

жить вместе: кот и лиса на охоту ходили, а петух с лисятами избу убирали… 

- Жить в лесу в избушке – хорошо или плохо? (ТРИЗ). 

Апрель. 

Сказка «Пых» 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный урок - «У страха глаза велики – чего нет, и то видят». 

- «Бояться волка – бегать и от белки». 

- «Бояться волков – быть без грибков». 

- «Волков бояться – в лес не ходить». 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

- За что можно похвалить дедушку, бабушку, Алёнку? 

- Доказать, что Алёнка лучше всех. 

- Как движениями похвалить Алёнку? 

- Как и чем ты бы помог бабушке и дедушке вырастить огород? 

 

3. Сказка и математика. - Сколько видов овощей растёт на огороде? 

- Назвать форму и цвет овощей. На какие геометрические фигуры они похожи? 

- Сколько иголок у ёжика (какими разными словами можно ответить на этот вопрос)? 



- Игра «Что сначала, что потом?» (последовательность посадки овощей). 

 

4. Речевая зарядка. - Вспомнить сказки со словом «внучка». 

- Игра «От каждого по словечку» (составление длинного, распространённого предложения, например: 

«Бабка» -«Бабка бежит» -«Бабка бежит по огороду» -«Бабка быстро бежит по огороду). 

- Придумать загадку об овощах. 

- Написать коллективное письмо Алёнке и выразить своё восхищение и благодарность. 

 

5. Сказка и экология. - Что можно приготовить из свеклы, морковки, репки, капусты? 

- Как правильно ухаживать за овощами и вообще за растениями? 

- Труд, наблюдения в природе: высадка мини-огорода (лук, чеснок, фасоль). 

- Рассказ воспитателя о ёжике. Проблемная ситуация: где ёжику лучше – в лесу или у людей? Почему нельзя 

приносить лесных обитателей домой. 

6. Сказка развивает 

руки. 

- С помощью пантомимы показать сказку. 

- Пальчиковый / настольный театр. 

- Лепка, рисование, аппликация овощей. 

 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Почему сказка называется «Пых»? Придумайть пять новых названий. 

- Из сказки убежали дедушка, бабушка, внучка Алёнушка, пых – будет ли сказка узнаваемой? 

- Подходит ли к сказке пословица «У нашегоТрошки задрожали ножки»? 

- Введение в сюжет новой ситуации: «Алёнка возле речки нашла не ёжика, а…» Что же случится дальше? 

- Закончить сказку «Алёнка принесла ёжика домой…» 

- Представь, что ты ёжик, живёшь в лесу. Расскажи детям, кем ты был, кого боишься, что ты 

любишь больше всего, что не любишь? (Приём эмпатии, ТРИЗ) 



- Что было бы, если бы Алёнка тоже испугалась? 

Май. 

Сказка «Два жадных медвежонка». 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный урок - «Скупой платит дважды». 

- «В чужом глазу сучок велик». 

- «В чём оплошаешь, за то и отвечаешь». 

- «В чужих руках кусок велик». 

- «Было, да сплыло». 

2. Воспитание добрых 

чувств. 

- Кого тебе жалко в этой сказке? Почему? 

- Мне, конечно, жалко медвежат, но больше всего я сочувствую старой медведице маме. 

Почему? 

- За что и как можно пожалеть медведицу маму? 

- Как подружить медвежат и лису? 

- Как по-доброму могла поступить лиса, встретив споривших медвежат? 

- Как бы ты поступил на месте медвежат, лисы? 

 

3. Сказка и математика. - Как помочь медвежатам разделить сыр на две равные части? 

- Форма, цвет сыра. Игра «Собери круг из геометрических фигур». 

- Сосчитать, сколько раз лиса укусила сыр? 

4. Речевая зарядка. - Как по-другому можно назвать сказку? 

- Найдите лишнее слово: медведица, лиса, лес, медвежата, ёж. 

- Кому из героев сказки ты бы хотел задать вопрос. Какой вопрос? 

- Словарная работа: Какими словами можно сказать про медвежат (какие они?), лису (какая она?), медведицу? 



(подбор прилагательных, определений). 

- Предложить детям говорить голосами героев (тембр голоса). 

- Использовать частицу «Не» с глаголами: Не пошли медвежата…, Не нашли сыр…, Не встретили лису…, Встретили 

Не лису… 

- Составить описательный рассказ о медведице, медвежатах, лисе. 

- Игра «Придумай рифму». 

- Рассказать сказку по схеме – мнемотаблице. 

5. Сказка и экология. - Можно ли найти сыр в лесу? 

- Что растёт в лесу? Кто живёт там? 

- Как вы думаете, что и кого видели и слышали медвежата в лесу? 

- Как нужно вести себя в лесу? 

- А что могли найти медвежата в лесу и что так же трудно разделить? 

6. Сказка развивает 

руки. 

- Обвести контурное изображение куска сыра с дырочками, стараясь не сбиваться с контура. Раскрасить сыр. 

- Изобразить сказку с помощью пальчикового театра. 

7. Развитие мышления 

и воображения. 

- Составить продолжение сказки: «Медвежата нашли сыр, а он был волшебным…» (Дальнейшие события 

придумывать сообща.) 

- Что было бы, если б медвежата дружно разделили сыр? 

- Как бы вы закончили сказку? 

- Представьте, что вы – лиса. О чём бы вы подумали, увидев глупых жадных медвежат? Чего бы вы боялись? Чему 

бы радовались? (ТРИЗ) 

- Придумать разговор двух медвежат после того, как лиса съела сыр и убежала. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы обучения детей 3-4 лет 

 



2.3.1. Формы работы с детьми младшего возраста 

Согласно ФГОС ДОпедагог может использовать различные формы реализации рабочей программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей. В дошкольном возрасте это: 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссёрская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

-речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; 

-двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

-музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

2.3.2. Средства реализации рабочей программы 

Средства, используемые для развития разных видов деятельности детей: 

-двигательной: оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое; 

-предметной: образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое; 

-игровой: игры, игрушки, игровое оборудование и другое; 

-коммуникативной: дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое; 

-познавательно-исследовательской и экспериментирования: натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое; 

-чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал; 

-трудовой: оборудование и инвентарь для всех видов труда; 

-продуктивной: оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования; 

-музыкальной: детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в группе включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы образования. 



Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то 

новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - равноправные партнёры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её  

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах 

охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными представителями) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

2.Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш?» 

3. Оформление стенда «Безопасное поведение на природе» 

4. Беседа с родителями на тему « Безопасная дорога в дошкольное учреждение, домой» 

Октябрь 1. Проведение беседы с родителями о безопасном поведении детей на игровых площадках. 



2. Индивидуальная работа с родителями « Сезонные простудные заболевания,и их профилактика» 

3. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ анкет, 

выявление сильных и слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями. 

4. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная семья» 

Ноябрь 1. Изготовление папки передвижки для родителей « Алгоритм одевания ребенка в осенний период» 

2. Консультация для родителей Прогулка с детьми в лес: на что обратить внимание детей?» 

3. Совместно с родителями фото-выставка « Моя семья на прогулке в лесу!» 

4.Индивидуальная работа с родителями на тему « Как научить ребенка одеваться самостоятельно» 

Декабрь 1.Родительское собрание « Чудесный праздник Новый год». 

2. Выдача стихов родителям для разучивания на праздник детям. 

3. Привлечение родителей, как актеров на новогодний утренник. 

4. Проведение беседы с родителями на тему « Праздник и безопасное поведение детей в общественных местах». Противопожарная 

подготовка праздника. 

5. Украшение группы новогодними поделками, изготовленными родителями с детьми. 

Январь 1. Консультация родителей на тему « Экспериментирование с природнымиобъектами» 

2.Изготовление стенда с иллюстрациями на тему « Подвижные игры для детей зимой» 

3. Беседа с родителями на тему безопасности зимой: Обморожения. Как избежать? Как оказать первую помощь. 

Февраль 1.Подготовка к празднику День защитника Отечества. Изготовление открытки с поздравлениями для мужчин  

2.Изготовление кормушек для птиц (творческая работа родителей) 

3.Консультация родителей на тему «Сохранение здоровья детей в ветреный период» 

4. Папка - передвижка «День защитника Отечества». 

Март 1.Подготовка к празднику 8 Марта. 

2.Изготовление открытки сюрприза для мам, бабушек, сестер. 

3. Памятка для родителей « Безопасная весна или осторожна сосулька!» 

4. Консультация для родителей: «Домашняя библиотека для моего ребенка» 

5. Оформление стенда « Компьютер и телевизор - враги или друзья» 

Апрель 1. Консультация для родителей на тему: «Как повысить иммунитет ребенка в весенний период 

2. Изготовление буклета для родителей: «Массаж и самомассаж детям» 

3. Провести беседу с родителями на тему дружелюбности в общении со сверстниками 

Май 1. Родительское собрание по итогам окончания учебного года. 

2. Беседа с родителями на тему: « Нуждается ли ребенок в отпуске летом?» 

3. Консультация родителей на тему» Как провести лето безопасно?» 

4. Оформление стенда для родителей: « Как избежать падения ребенка из окон?» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Для успешной реализации рабочей программы в группе обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

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

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

видах деятельности; 

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

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

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

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

непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребёнком; 

-уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

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

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребёнка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 



-поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

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

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

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

конструировать и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду, протекает в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются следующие требования: 

-развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

-создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

-постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно, поощрение детской инициативы; 

-тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

-ориентирование воспитанников на получение хорошего результата, необходимость своевременного особого внимания на детей, постоянно 

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

-«дозирование» помощи детям; 

-поддерживание   у   детей   чувства гордости   и   радости   от   успешных самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда(далее–РППС) организована таким образом, чтобы ребенок с самого начала располагал 

необходимыми «степенями свободы» не только в проявлении уже сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в освоении 

новых горизонтов развития. РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающийразвитиедетей и 

выступаетосновойдляразнообразной,разностороннеразвивающей,содержательнойипривлекательнойдля каждогоребёнка деятельности. 

РППСвключаеторганизованноепространствогруппы,материалы,оборудование,электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания,охраны и укрепленияздоровья детей 

дошкольноговозраста,материалыдляорганизациисамостоятельнойтворческойдеятельностидетей.РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересовдетей,коррекции недостатковихразвития. 

РППСорганизованавсоответствиистребованиямиСанПиНа,требованиемФГОСДОкпостроениюразвивающейсредыизадачамиПрограммы. 

ФормированиеРППСреализуетсянаоснованиипринципов: 

-принципсоответствиявозрастным,индивидуальным,психологическимифизиологическимособенностям обучающихся; 

-принцип личностно-развивающего и гуманистического характеравзаимодействия взрослых (родителей/законных 

представителей,педагогов,специалистовииныхработниковДОО) идетей; 



принцип поддержки инициативы детей в различных видахдеятельности; 

принцип единства обучения и воспитания в образовательной средеДОО; 

принцип организации качественного доступного образования детейдошкольного возраста, в том числе с ограниченными 

возможностямиздоровья(далее – ОВЗ); 

принципформированияобщейкультурыдетей,втомчислеценностейздорового образажизнии нравственных ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС группы обеспечиваети гарантирует: 

-охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяиэмоциональногоблагополучиядетей,втомчислесучетомспецификиинформационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявлениеуважения к человеческому достоинству, чувствам и потребностям 

ребёнка,формированиеиподдержкуположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхиспособностях,втомчислепривзаимодейств

иидетейдругсдругоми вколлективнойработе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространствадошкольногоучреждения,группыиприлегающихтерриторий,приспособленныхдляреализацииобразовательнойпрограммы,атакжемате

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольноговозраставсоответствии спотребностямикаждого возрастногоэтапа; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированногона возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности,участниковсовместнойдеятельностииобщениякаксдетьмиразноговозраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств имыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивациинепрерывногосамосовершенствованияипрофессиональногоразвитияпедагогическихработников,атакжесодействиевопределениисобстве

нныхцелей,личныхипрофессиональныхпотребностейимотивов; 

-открытостьдошкольногообразованияивовлечениеродителей(законныхпредставителей)непосредственновобразовательную 

деятельность,осуществлениеихподдержкивделеобразованияивоспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержкиобразовательныхинициатив внутри семьи; 

-построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

личности,интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальнуюситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальныеособенности; 

-

созданиеравныхусловий,максимальноспособствующихреализацииразличныхобразовательныхпрограммвОрганизации,длядетей,принадлежащихкр

азнымнационально-культурным,религиознымобщностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числеограниченные)возможности здоровья.(С УЧЕТОМ ЭРС) 

Центр Оснащение 

Центр игры. 
 

 Игровое оборудование создает оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную среду с 

достаточным пространством для игр. 
Игровой центр сюжетно-ролевых игр помогает формировать у детей основы культуры общения через решение 

проблемных ситуаций и закрепляет знания об окружающей действительности и жизни в социуме. Подобранный 

игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Все игрушки и 

игровой материал размещен таким образом, чтобы дети могли свободно играть и убирать все на место. Для этого 



имеются стеллажи, шкафы, выдвижные ящики. В нашем игровом центре собраны игрушки, которые знакомят 

детей с окружающим их предметами быта. Наша развивающая среда соответствует интересам мальчиков и 

девочек. Для девочек больший интерес представляют кухня, где можно приготовить вкусный обед; мини-

парикмахерская, где можно попробовать сделать кукле или подружке модную прическу, а также «Медицинский 

кабинет», куда они несут полечить своих кукол. Как хочется мальчикам вырасти поскорее и сесть за руль!.. 

Поэтому наш уголок  с большими машинами, рулями  интересует в первую очередь мальчиков. 
Он оснащен необходимыми атрибутами к дорожным сюжетно – ролевым играм, занятиям для закрепления 

знаний правил дорожного движения. 
В центре находятся: 

 куклы, пупсы         

 диван детский  мягкий, кресла, стол         

 набор постельного белья 

 белье для кукол по сезонам         

 коляски детские для кукол         

 стеллаж для игрушек «Домики»         

 игрушки пластмассовые  (животные, звери)                 

 пирамидки: большие , средние, малые         

 телефон  детский         

 утюги  детские  пластмассовые 

 гладильная доска         

 игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и др.)                 

 машинки – модели                 

 транспорт (самолет, лодка, мотоцикл, вертолет, автобус и др.)         

 набор « Айболит»                 

 набор для мальчиков «Инструменты» 

 бинокль                 

 кухня с элементами мягкой мебели игровой                 

 посуда чайная, столовая, кухонная         

 стол кухонный детский                         

 пластизоль ( резиновые фрукты, овощи, ягоды, продукты)         

 поднос кухонный детский, разделочная доска         

 уголок ряженья         

 зеркало игровое         

 плечики  детские пластмассовые         



 набор « Юный парикмахер»         

 фартуки, халаты, косынки, ленты. 

 парикмахерские принадлежности – заменители.         

 

Центр конструирования. 
 

 Содержимое строительного центра позволяет организовать конструктивную деятельность с группой 

детей, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре, либо на столе. Так же здесь на 

просторных полочках размещены машины – самосвалы, грузовики, легковые автомобили (в них дети могут легко 

катать мягкие игрушки, или просто перевозить конструктор). Для поддержания постоянного интереса детей к 

игровому материалу размещаем его в различных местах групповой комнаты рядом с игрушками. Свободное 

пространство на полу дает возможность сооружать постройки. Так же здесь присутствуют фигуры животных, что 

дает возможность для большего развития фантазии и творческого мышления. 
В центре расположены: 
1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 
4.Конструкторы типа «Лего». 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 
6. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 
7. Конструктор «крепость» 
 

Центр двигательной 

активности. 
 

 Учет потребности в движении у детей является важной задачей при организации предметно-развивающей среды. 

Одним из самых любимых уголков в группе является Центр двигательной активности. Он лаконично и 

гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребности в двигательной активности. 
Здесь находятся: 

 кегли, кольцебросы 

 погремушки         

 корзинки для мячиков         

 лента измерения роста « Мы подросли»         

 массажные коврики , дорожки здоровья, дорожка «косолапка» 

 туннель 

 мячи (маленькие, большие, средние, мягкие) 

 флажки, платочки, погремушки, ленточки-султанчики, ленточки на кольцах 

 скакалки 



 обручи 

 моталки 

 гантели детские 

 игра «Дартс» 

 сетка для баскетбола. 

 нестандартное авторское физ. оборудование 

 дидактический материал, картотеки, а также пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики и 

гимнастики - пробуждения. 

 

Центр «Театра» 
 

Центр «Театра» важнейший объект предметно-развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает быстрее адаптироваться, сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для 

них деятельностью. Воспитание проходит не от лица взрослого, пока еще не известного человека, а от кукол. 

Взрослый может поправить, сделать замечание, обращаясь не к ребенку, а к кукле, и такое воздействие педагога 

будет значительно мягче и корректнее. 
В центре расположены: 
1. ширма маленькая для настольного и кукольного театра 

2. ширма большая 

3. театры: кукольный , настольный , театр на фланелеграфе, теневой театр, деревянный театр(по сказкам), би-ба-

бо. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания  сказок . 
.5. Набор масок сказочных животных. 
 

Центр «Музыки» 
 

В центре музыки расположены: 
Звучащие инструменты: 
 погремушки; бубны; дудочка; барабан; ксилофон; деревянные ложки; стучалки; гитара;        магнитофон. 
Пластиковые  емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками . 
Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных минут, а, кроме того, 

развивают фонематический слух и чувство ритма у малыша. Также имеется пианино, магнитофон, аудиодиски со 

сказками, музыкой. Мы стараемся знакомить малышей с различными видами театра. Здесь у нас есть 

фланелеграф, настольный театр, пальчиковый и театр «теней». 
Встреча с куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу.  
 



Центр «Изо- деятельности» 
 

Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной деятельности. Для центра  отведено самое 

светлое место в группе. Ребенок может выдвинуть столик и сидя около окна рисовать. Рисование для ребенка, 

наряду с игровой деятельностью, имеет большое значение потому, что изобразительная деятельность - это 

неотъемлемая часть процесса познания окружающего мира. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. В центре находятся: 

 стол художественного творчества         

 карандаши цветные         

 мелки восковые         

 гуашь 

 фломастеры 

 кисточки         

 раскраски         

 пластилин         

 доски для работы с пластилином                 

 трафареты 

 бумага для рисования 
        А так же имеется сюжетные картинки,  книжки  по  программе, любимые  книжки  детей;  альбомы  для 

 рассматривания:  «Профессии», «Дикие животные», «Времена  года»;  наборы  сюжетных  и  предметных 

 картинок. 
 

Центр «Книги». 
 

Прочитать сказку или рассмотреть любимую иллюстрацию в книге нам поможет «Книжный уголок». 
Тематическая подборка детской художественной литературы: 

 книги в  твердом переплете . 

 книжки - малышки         

 книги для чтения взрослыми детям: Потешки, прибаутки         

 стихи  для детей А. Барто;  М. И.Маршака и других авторов         

 русские народные сказки краткого содержания 

 иллюстрированные журналы о сказочных героях и зверях.         

 книга  для чтения с иллюстрациями «Вежливые слова» 

 книга для чтения от 2 до 4 лет. 

 

Центр познания. 
 

На большом цветном стеллаже «Паровозик» расположен математический уголок с раздаточным материалом, 

геометрическими фигурами, а так же занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры; с уголком сенсомоторного развития, который предназначен для развития мелкой моторики 



и тактильных ощущений. Здесь дети учатся завязывать шнурки, нанизывать крупные бусины, собирать мозаику и 

др. 
дидактические игры по математике: 
1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки лото, цвет, форма, 

количество, размер, часть и целое, время суток и другие настольно-печатные игры. 
2.Деревянные фигурки со шнурками для нанизывания. 
3.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 
4.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал на 

«липучках», дидактический куб «Домик для каждой фигурки».         
5.Различные мелкие фигурки и материал для счета. 
6. Логико-математические игры: «Колумбово яйцо», «Танграм», Блоки «Дьенеша» 
 7.Матрешки , доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор счетных палочек. 
8.Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 
9.Разрезные картинки с предметными картинками (4-6 частей). 
10. Пазлы мягкие, maxi         
Уголок речевого развития представлен сюжетными и предметными картинками, картотеками речевых игр, игр на 

классификацию, дидактическими играми, книгами. 
материалы по развитию речи и познавательной деятельности: 
1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 
2.Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 
3.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации). 
4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 
5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 
6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой). 
7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 
В  уголке БДД имеются различные материалы по БДД и ОБЖ : 
1.Макет с изображением дороги, пешеходных переходов. 
2. Различные виды транспорта. 
3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 
5. Настольные и дидактические игры по БДД и ОБЖ: «Опасные ситуации» 
6. Демонстрационные картинки; 
 



Центр «Природы» и 

«Экспериментирования». 
 

В центре созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитания любви к природе и бережного отношения к ней. А так же приобщение детей к уходу за растениями, 

формирования начал экологической культуры. Так же сочетает в себе центр экспериментирования с природным 

материалом, сыпучими материалами, емкостями разной вместимости, календарем природы, комнатными 

растениями. Здесь же представлены книги и буклеты о временах года (стихи, иллюстрации). В центре 

расположены комнатные растения с крупными кожистыми листьями, типичным прямостоячим стеблем – Фикус. 

Растения представлены в 2-х видах,  для того чтобы дети могли учиться находить одинаковые растения. Фикус – 

хороший очиститель воздуха, бегония вечноцветущая – борется с заболеваниями верхних дыхательных путей, 

бальзамин, колеус, фуксия гибридная.                 
В центре находятся игры по экологии: 
лото, собери цветок, части дерева, накорми животных, найди маму; 
музыкальные плакаты «дикие, домашние животные», разрезные картинки, блоки –вкладыши. 
Календарь природы, на котором изображена  картина с изображением времени года;  сюжетные картинки и 

фотографии с изображением деятельности детей в разное время года;  карточки с птицами, сюжетные картинки 

«Времена года».  Перед выходом на прогулку одеваем дидактическую куклу по сезону и ставим ее с календарем 

 природы. 
Аквариум с крупными  рыбками. 
Для формирования у детей интереса к исследовательской деятельности, представлений об окружающей природе 

и в целях развития их интеллекта создан уголок экспериментирования. 
В процессе проведения несложных опытов, дети превращаются в любознательных испытателей. Мы вместе с 

детьми определяем свойства воды. Дети любят играть с водой - это вызывает у них положительные эмоции. 
В уголке находятся леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки. Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, семена, крупы.  Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. Зеркальце для 

игр с солнечным зайчиком. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 

демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; демонстрационный материал 

«Виды тканей». 

 

 



3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса во второй младшей группе 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную и обеденную зоныоборудована согласно санитарным правилам и нормативам. 

При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные и индивидуальные особенности детей младшего возраста. 

Группапостепеннопополняетсясовременнымигровымоборудованием,современными информационными стендами. Предметная среда группы 

содержательно -насыщена,выдержанамера«необходимогоидостаточного»длякаждоговидадеятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процессего развития и саморазвития, а так же легко трансформируема, доступна и безопасна, чтосоответствует 

требованиям ФГОС к ДО (п.3.3.4). 

№ 

 

Помещения группы 

 

Оснащение(Кол-во) 

 

Групповое 

помещение 

 

 Столы детские-15 шт 

Стол для раздачи-1 шт 

Стулья детские-30 шт 

Кровати односпальные – 30шт 

Кровати трех спальные-1 шт 

Шкафы-7шт 

Спальная 

комната 

 

 Кровати двуспальные – 5 

Стол письменный – 1 

Стулья большие – 1 

Тумба -1 шт  

Приемная  Скамейки-5 шт 

Шкафы -5 шт 

Туалетная 

комната 

 

 Шкаф-1 шт 

Полки для полотенец-5 шт 

   

   

 

3.4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности  

Обязательная часть 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

Ахмадиева Р.Ш , Воронина Е.Е. Обучение детей дошкольного возраста  правилам безопасного поведения на дорогах 

Программа по безопасности дорожного движения «Светлячки безопасности» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2–7 лет. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).  



Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: (3–4 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 2-7 лет 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика.комплексы упражнений 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–4 лет.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет 

Вариативная часть 

Шаехова Р.К. Региональная программа дошкольного образования «Сөенеч»-«Радость познания» 
Программа  дополнительного образования «В мире сказок» (автор-составитель воспитатель Михайлова М.Л.) 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», 

«Полхов-Майдан.  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Наличиетрадиционныхсобытий, праздников,мероприятийвДООявляется неотъемлемой частью в деятельности ДОО, поскольку 

способствует повышению  эффективности воспитательно – образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формированияличностикаждогоребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей,родителейипедагоговДОО,онииграютбольшуюрольвформированиииукреплениидружеских отношений между всемиучастниками 

образовательных отношений. Традициипомогаютребенкуосвоитьценностиколлектива,способствуютчувству 

сопричастностисообществулюдей,учат прогнозировать развитие событий ивыбирать способы действия.Традиции,вкоторыхдети 

принимаютнепосредственноеучастиевместесродителямиисвоспитателем,прочнооткладываютсявдетскойпамятииуженеразрывносвязанысдетством, 

с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме,гдекаждый ребеноклюбим иуважаем. 

Культурно-досуговыемероприятия–

неотъемлемаячастьвдеятельностидошкольногообучения.Организацияпраздников,развлечений,детскихтворческихделспособствуетповышениюэфф

ективностивоспитательно-образовательногопроцесса,создаеткомфортныеусловиядляформированияличностикаждогоребенка. 



Основные формы организации культурно - досуговых мероприятийДОО: 

-отдых 

-развлечения 

-праздники 

-самообразование 

-творчество. 

Отдыхпредназначендлявосстановлениязатраченныхвовремяработы сил и подразделяется на активный и пассивный. Пассивный 

отдыххарактеризуетсясостояниемпокоя,котороеснимаетутомлениеивосстанавливаетсилы.Ребенокможетбытьзанятрассматриваниемкрасивыхобъек

тов(произведенийискусства,природыит.д.),размышлениями, непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка(обычно такие беседы не 

требуют особых интеллектуальных усилий, норазвивают фантазию, воображение, речь и навыки общения с людьми) –любой деятельностью , 

которая может отвлечь, освободить от напряжения,достигнутьэмоциональнойразрядки. 

Активныйотдых,напротив,воспроизводитсилыребенкаспревышениемисходногоуровня.Онвосстанавливаетздоровьеиработоспособность,разви

ваетдуховныеифизическиесилы,гармонизирует состояниедуши итела. С активным отдыхом связана активизация духовных интересов, 

которыепобуждают ребенка к активным поискам в сфере культуры. Эти поискистимулируют расширяют культурный кругозор, способствуют 

воспитаниючувств,ипроявлениюинтеллектуальнойактивности.Этотвиддосуга носит целенаправленный, систематический характер, это овладение 

миромкультурныхценностей,котороераздвигаетграницыдуховногомираребенка. 

Развлечения способствуютвсестороннему развитию детей, 

знакомятихсразличнымивидамиискусства:музыкальным,изобразительным,литературным,театральнымидр.;пробуждаютрадостныечувства,поднима

ютнастроениеижизненныйтонус.Натакихмероприятияхребенокполучаетвозможностьпроявитьсамостоятельность,азначит,приобрести уверенность 

в себе, веру в свои способности; развиваются 

егоположительныекачества:доброжелательность,взаимопомощь,доброта,симпатия,жизнерадостность. 

Праздники занимают особое место в организации досуга и 

соединяютвсеберазныевидыискусств:музыку,художественноеслово,танец,драматизацию,изобразительноеискусствоипоэтому развиваету 

детейэстетическиечувства,эстетическоеотношениекокружающейдействительности.Тематикаисодержаниесвязаныскалендарнымипраздниками.Стр

уктура праздникаможет бытьразличной. 

Самообразование–этоцеленаправленнаяпознавательнаядеятельностьпоприобретениюсистематическихзнанийвкакой-

либосференауки,искусства,культурыитехники,управляемаясамойличностью.Именновпроцессесамообразованияразвиваетсяличностьребенка,раскр

ываютсяегоспособности,творческийпотенциал,реализуются духовные интересы. К самообразованию относятся деловые,сюжетно-

ролевые,настольные,дидактическиеигры,самостоятельнаяпознавательнаяихудожественно-продуктивная деятельность. 

Творческаядеятельностьспособствуетразвитиюиндивидуальныхтворческихнаклонностейкаждогоребенка,побуждаетегоксамостоятельнойиз

образительной,конструктивнойимузыкальнойдеятельности.Самостоятельноребенокучитсяводитьхороводы,петьпесни, танцевать, играть на 

детских музыкальных инструментах, 

рисовать,лепить,мастеритьизприродногоматериала,заниматьсярукоделием.Творческиеспособностидошкольниковярчевсегопроявляютсявтеатральн

ой,изобразительной имузыкальнойдеятельности. 

 



3.6. Годовоекалендарно-тематическоепланированиесодержанияобразовательногопроцесса 

Месяц/ Неделя Даты месяца Тематическая неделя 

Сентябрь 

1 1 сентября – День знаний 

27 сентября – День воспитателя и всехдошкольных 

работников 

«Здравствуй, детский сад» 

2 «Что нам осень принесла? Овощи» 

3 «Что нам осень принесла? Фрукты» 

4 «Осень золотая в гости к нам пришла» 

Октябрь 

1 1 октября – Международный день пожилых людей 

4 октября – День защиты животных 

День отца в России (третье воскресенье месяца) 

«Я – человек»  

Тематический день «Бабушки и дедушки» 

2 «Ты и я – друзья» 

3 «Край родной» 

4 «Город, в котором я живу» 

Ноябрь 

1 День матери в России (последнее воскресенье месяца) «Улицы нашего города» 

2 «Дом, где я живу. Мебель» 

3 «Домашние животные» 

4 «Дикие животные»,  

Тематический день «Маму я свою люблю»  

Декабрь 

1 31 декабря – Новый год «Время весёлых игр» 

2 «Хотим всё знать» 

3 «Скоро праздник» 

4 «Новый год настаёт» 

Январь 

1 14 января – Старый новый год «Зима. Зимние забавы» 

2 «Звери зимой» 

3 «Белоснежная зима» 

4 «Уроки вежливости и этикета» 

Февраль 

1 23 февраля – День защитника Отечества «Одежда» 

2 «Военные профессии»(ко Дню защитника Отечества) 

3 «Праздник пап»(ко Дню защитника Отечества) 

4 «Бабушка родная» 

Март 

1 8 марта – Международный женский день 

27 марта – Всемирный день театра 

 

«Моя мама лучше всех» (к Международному женскому дню) 

2 «Матрёшкины посиделки» 

3 «Народные игрушки» 

4 «Русские народные сказки»,  

Тематический день «Мы любимтеатр» (к Всемирному дню театра)* 

Апрель 
1 1 апреля – День улыбок 

 

«Весна – красна», 

Тематический день «Дружба начинается сулыбки» 



2 «Птицы весной» 

3 «Насекомые» 

4 «Цветы» 

Май 

1 9 мая – День Победы «Подарки весны. День победы»* (ко Дню Победы) 

2 «Волшебница – вода» 

3 «Мои любимые игрушки» 

4 «Хорошо у нас в саду, закрепление» 

 

3.7. Режим дня и сетка занятий 
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