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1.Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

      Рабочая образовательная программа  предназначена  для построения системы 
педагогической деятельности младшей группы, обеспечения гарантии качества 
содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 
областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2021 – 2022 учебный год.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 
взрослого с детьми   и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
     
Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

• Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 №273-ФЗ);
• Типовое  положение  о  дошкольном  образовательном  учреждении.  Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013года
№1155.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13.

•      Рабочая образовательная программа младшей группы МБДОУ детский сад №16 
составлена  в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ, с 
учетом комплексной  образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой,  а так же в соответствии с уставом МБДОУ и нормативными 
документами МБДОУ. В Программе комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 3 до 4 лет

Рабочая программа группы младшего дошкольного возраста составлена по 
образовательным областям 
      1. Физическое развитие 

 2. Социально-коммуникативное развитие 
 3. Познавательное   развитие 

      4. Художественно -эстетическое развитие 
      5.  Речевое развитие 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

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

Цели  и  задачи  реализации  программы  дошкольного  образования
Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  ,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника. Развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей.
А  также  воспитанию  у  дошкольников   таких  качеств,  как  патриотизм.  Активная
жизненная позиция,  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций.
Уважение к традиционным ценностям.



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной  
(изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной, чтения.

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам. Что позволяет растить их общительными,  добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
Вариативность  использования образовательного материала, позволяющая  развивать 
творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
Уважительное отношение к результатам детского творчества;

Реализуемая Программа строиться на принципах ФГОС ДО

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.

2.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей.

3.  Уважение личности ребенка.
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка
    5. Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 
элементарными культурно-гигиеническими навыками; 
  6.Способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, 
предметах, явления и пр. 
  7. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами 
действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения;  
 8.Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 
  9. Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих 
замыслов;
 10. Сотрудничество  ДОУ с семьей.
 11.Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства.
 12.Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности.
 13.Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
 14.Учет этнокультурной ситуации развития детей.



1.2Психолого-педагогическая характеристика  особенностей развития
детей 3-4 лет.

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый
кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим
собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не
буду!».

Дети данного возраста требуют уважения  к  себе,  своим  намерениям  и воле. Их
упрямство  имеет  целью  продемонстрировать  окружающим,  что  эта  воля  у  них  есть.
Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были
отмечены  применительно  к  трёхлетним  детям:  яркость  и  непосредственность  эмоций,
лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны.

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности.
Он  по-прежнему  зависим  от  своего  физического  состояния.  Новыми  источниками
отрицательных  эмоций  становятся  конфликты  со  взрослым по  поводу  волеизъявлений
ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают
большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить,
клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только
плачет,  если  он  упал  и  ушибся,  но  и  бурно  реагирует  на  неудачу  в  деятельности  —
например, упала башня из кубиков, которую он строил.

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем
или  на  пятом.  Их  эмоциональное  состояние  менее  стабильно,  настроение  подвержено
перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление.

Восприятие. При  восприятии  предметов  и  явлений  у  ребёнка  продолжает
развиваться  и  совершенствоваться  взаимодействие  в  работе  разных  органов  чувств.
Увеличивается  острота  зрения  и  способность  цветоразличения.  Предметы  и  явления
воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов
(цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией
при  восприятии  предметов  на  их  смыслообразующие  признаки  (островерхая  крыша  и
труба для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов.
Появляется  способность зрительно разделить  предмет на части.  Так,  в выложенном на
столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт
облик крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые
образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия
создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается
как недостаток внимания.

Внимание.  Способность  детей  управлять  своим  вниманием  очень  невелика.
Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять
трудности.  Переключение  внимания  с  помощью  словесной  инструкции  часто  требует
неоднократного  повторения.  Объём  внимания,  измеряемый  стандартизированными
способами,  не  превышает  одного  объекта.  Устойчивость  внимания  возрастает,  но  по-
прежнему  зависит  от  степени  заинтересованности  ребёнка.  На  интересном  для  них
занятии  дети  могут  сосредоточиваться  до  50  минут.  На  занятии  неинтересном,
выполняемом  индивидуально  по  заданию  и  в  присутствии  взрослого,  ребёнок  может
сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.

Память.  Процессы  памяти  остаются  непроизвольными.  В  них  продолжает
преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в
смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то,
что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие.

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической,
но становится  более  сложной и развёрнутой.  Словарный запас  увеличивается  за  год в



среднем  до  1500  слов.  Индивидуальные  различия  колеблются  от  600  до  2300  слов.
Изменяется  словарный  состав  речи:  возрастает  по  сравнению  с  именами
существительными  доля  глаголов,  прилагательных  и  других  частей  речи.  Длина
предложений увеличивается,  появляются  сложные предложения.

В  речи  детей  четвёртого  года  жизни имеется  ещё  одна  особенность.  Занимаясь
каким-либо  делом,  они  часто  сопровождают  свои  действия  малопонятной  для
окружающих  негромкой  речью  —  «приборматыванием».  Такие  «разговоры  с  собой»
имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить
и удержать в памяти поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает пути их
достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что
влияет  на  его  произносительные  умения,  хотя  в  большинстве  случаев  в  звуковом
отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется
общей смягчённостью, многие звуки не произносятся.

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает,
что  от  манипулирования  объектами  ребёнок  способен  перейти  к  манипулированию
представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной
деятельности  малыша  по-прежнему  сосредоточена  на  реальном  предметном  мире,
непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный
момент.

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов
что-то  строить,  с  удовольствием  будет  заниматься  любым  продуктивным  трудом  —
клеить, лепить, рисовать.

Целеполагание. На  четвёртом  году  жизни  у  ребёнка  формируется  способность
заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в
направлении достижения этого результата.

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и
результаты,  которые  он  получает,  не  связаны  с  удовлетворением  жизненно  важных
потребностей  и  потому  не  имеют  биологических  побудителей  и  биологической
поддержки.  Например,  ребёнок  не  добывает  себе  пищу,  и  её  потребление  не  является
наградой усилиям малыша.

Однако  любые  усилия,  направленные  на  достижение  результата,  должны
приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить
перед собой маленький ребёнок,  это  удовлетворение  лежит  в  первую очередь  в  сфере
признания и одобрения его достижений взрослым.

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И
если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и
малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается
у  других,  и,  составляя  для  себя  более  ясный  образ  конечной  цели,  ребёнок  начинает
стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за
того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем
внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и
способам  действия  и  побуждает  овладевать  ими.  Научившись  клеить,  ребёнок  может
затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и
наслаждаясь своим умением.

Овладение  способами  деятельности.  На  данном  возрастном  этапе  интерес  к
средствам  и  способам  практических  действий  создаёт  уникальные  возможности  для
становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах,
начиная с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п.
Таким образом,  если в  прошлом году ваша задача  была расширить  поле  собственных



целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать практическими
средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его
веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач.

Сознание. В  этот  год  жизни  накопленный  богатый  сенсорный  опыт  ребёнка
позволяет  ему  строить  обобщения  этого чувственного  опыта.  Обогащение  содержания
познавательно-исследовательской  деятельности  позволяет детям узнать  новые свойства
окружающих его предметов.  Формирующееся наглядно-образное мышление определяет
отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и
идентификации образов и обозначающих их слов.

Полученный опыт должен получить  своё  речевое оформление  через  понятия  —
прилагательные.  Это  сложный  аналитико-синтетический  процесс,  который  требует
времени и профессионального внимания педагога.

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления,  педагог ещё не может
полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не
позволяет  судить  о  действительном  уровне  сформированности  того  или  иного
представления  малыша,  поскольку  остаётся  неясно,  кроется  ли  проблема  в
несформированности  представления  или  же  в  речи.  Педагог  может  расширять
используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного возраста
развёрнутых  и  полных  ответов.  Такое  требование  травмирует  ребёнка,  его  внимание
переключается с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование.

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит
ребёнка на развилку,  где он оказывается  в ситуации,  не менее драматичной,  чем та,  в
которой оказался сказочный Иван-царевич.

Поддержка  и  одобрение  взрослых  порождают  у  детей  радостное  ощущение  их
собственной компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе
как о могущих и умеющих.

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на
просьбы  что-то  показать,  кого-то  чему-то  научить,  в  чем-либо  помочь.  Эту  поистине
драгоценную готовность мы широко используем в приёмах образовательной работы.

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним
огромным изменением  в  психике  ребёнка.  Появляется  короткое  и  такое  значительное
слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как
человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании
появилось то ядро, к которому он может относить различные характеристики — мальчик,
со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно
теперь  относить  и  такие  менее  нейтральные  качества,  как  «умный»,
«большой»,«хороший»,  «добрый»  и  др.  Именно  поэтому  дети  данного  возраста  так
чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь
убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе.

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность
таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь
можно  свою  значимость  почувствовать  и  притесняя  других,  и  разрушая,  а  можно  —
помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более
слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и
созидания  приходится  создавать  искусственно.  Почему?  Да  просто  потому,  что
трёхлетний  ребёнок  не  может  всерьёз  ни  помочь  кому-либо,  ни  что-либо  создать.
Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные
ситуации,  связанные  с  игровыми  персонажами.  Наши  многочисленные  наблюдения
показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п.,
если те попадают в затруднительное положение и обращаются к их содействию.



Позиция  помощника  и  защитника,  пусть  всего  лишь  в  отношении  игрушек,
позволяет  ребёнку  пережить  добрые  чувства  и  побуждает  к  реальным  усилиям  для
достижения вымышленной цели.  Очень важно также,  чтобы в такой благородной роли
выступала  вся  группа  как  целое,  как  «мы».  Это  порождает  чувство  общности  и
сопричастности  всех  к  достойному  делу,  формирует  групповое  сознание  и  групповую
традицию откликаться на просьбы о помощи.

Подобная  помощь  и  защита  должны  выражаться  во  вполне  конкретных  и
практических  действиях.  Поэтому  мы  всегда  связываем  их  с  такими  продуктивными
сферами,  как  конструирование,  лепка,  рисование,  ручной  труд,  т.  е.  с  теми  детскими
занятиями,  которые  позволяют  получить  видимый  и  осязаемый  продукт,  вполне
пригодный для кукол и других игровых персонажей.

Личность.  Отношение  к  взрослому.  Ведущим  типом  общения  становится
ситуативно-деловое.  Это  означает,  что  взрослый  привлекает  ребёнка  теперь  в  первую
очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.

Личность.  Отношение  к сверстникам.  На четвёртом году жизни всё  больший
интерес  приобретает  для  малыша  его  сверстник.  Из  занимательного  объекта  он
постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно
в  этом  возрасте  взаимоотношения  детей  в  детском  саду  подвергаются  серьёзным
испытаниям.  Трудности  и  конфликты,  возникающие  между  детьми,  порождаются
несколькими причинами.

Одна  из  таких  причин  —  возникшая  к  этому  времени  самостоятельная,
целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно
сложные  и  обширные,  планы  и  намерения.  Осуществление  последних  в  условиях
групповой комнаты,  где  ещё 15—20 столь  же «самостоятельных граждан» собираются
реализовывать  свои  планы  и  намерения,  достаточно  часто  наталкивается  на
противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На
удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком,  претендуют ещё несколько
детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для
самостоятельного  достижения  разумных  компромиссов.  В  результате  возникает
значительное  число  эпизодических  недоразумений  и  конфликтов,  остро  переживаемых
детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых
отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы
дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база
для полноценного сотрудничества.

Основная  самостоятельная  деятельность  детей  —  игра  —  носит  на  данном
возрастном  этапе  преимущественно  индивидуальный  характер.  Игровые  компании,  в
которые объединяются,  как правило, не более чем два ребёнка,  неустойчивы и быстро
распадаются. Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов,
мы  настоятельно  советуем  вам  располагать  игрушки,  строительный  материал,  книги
таким  образом,  чтобы  количество  «рабочих»  мест,  т.  е.  мест,  где  ребёнок  может
самостоятельно заниматься  каким-либо делом, на 5—6 единиц превышало число детей
(например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей).

Ещё одной возможной причиной конфликтов  может быть ревность к вниманию
взрослого  и  неумение  занять  себя:  например,  не  нашедший  себе  занятия  малыш
сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери.
Вместе  с  тем  в  этом  возрасте  ребёнок,  скорее  всего  под  влиянием  оценок  взрослого,
неизбежных  при  групповом  воспитании,  впервые  начинает,  зачастую  не  вполне
осознанно,  сравнивать  и  сопоставлять  себя  со  сверстниками.  Он  также  склонен
заимствовать игровой опыт других детей и подражать им.

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии.



Это  усложнение  отношений  между  детьми  предъявляет  очень  серьёзные
требования к организации групповой жизни.

   1.3   Планируемые результаты освоения образовательной   программы  

   Специфика дошкольного детства (гибкость,  пластичность развития ребенка, высокий
разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и      непроизвольность)  не
позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Ребёнок в возрасте 3-4 лет:
• способен назвать цель своей работы и оценить достигнута ли она; 
• с  удовольствием напевает  пританцовывает,  смотрит  кукольные представления  и
пробует в них участвовать; 
• любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина; 
• с  интересом  рассматривает  иллюстрации  в  детских  книгах,  может  оценить  их
красоту; 
• способен оценить красоту природы.

   Собираем  объективные данные по каждому ребёнку, показывающие состояние развития
словаря,  грамматического  строя  речи,  речевого  слуха,  связной  речи  (диалогическое
общение, монологические высказывания разных типов), звуковой культуры речи.

   Анализ  деятельности  по  художественно-эстетическому  направлению  предполагает
оценку  заинтересованности  детей  в  восприятии  произведений  изобразительного,
музыкального искусства, художественной литературы.

   Анализ  детских  творческих  работ  должен  осуществляться  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  детей,  учитывать  выразительность  детского  рисунка  и
лепки, под которой мы понимаем следующее:

- способность рисовать и лепить по замыслу;
- умение передать личное отношение к объекту изображения;
- умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, поставленной
изобразительной задаче;
- отсутствие изобразительных штампов.

   Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является  самоцелью. Он
необходим для констатации исходного уровня их развития, поквартальное сопоставление
с которым позволит более полно фиксировать дальнейшее продвижение каждого ребёнка.

   Важнейшим показателем эффективности проведённой работы являются изменения в
поведении детей. Если неуверенный в себе и замкнутый ребёнок становится весёлым и
инициативным,  с  удовольствием  рисует  и  лепит,  доводит  начатую  работу  до  конца  и
выражает  желание  продемонстрировать  её  другим людям (сотрудникам  детского  сада,
родным и близким), значит, цель достигнута. 

   По  формированию  математических  представлений  в  конце  года  проводится
обследование  детей,  включающее  выполнение  заданий,  иллюстрирующих  достижения
ребёнка.

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

• показывает на картинке красный (синий, желтый) предмет; 
• показывает круг (треугольник, шар, кубик); 



• показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 
• показывает длинную (короткую) ленту; 
• собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 
• собирает трехместную матрешку; раскладывает по порядку иллюстрации к сказке

(на пример к сказке «Репка»); 
• считает до пяти;
•  показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета; 
• раскладывает предметы на группы ( не более трех)  по общему названию, цвету

(форме, размеру); 
• показывает  предмет,  который  находится  над…,  под…,  перед…,  за…,  около…

(например  игрушечного  столика)  (или  показывает  предметы,  которые
удовлетворяют ответу на поставленный вопрос); 

• отвечает на вопрос «что находится впереди, сзади (вверху-внизу, близко-далеко) от
тебя?» или показывает предметы, которые удовлетворяют ответу на поставленный
вопрос); 

• выполняют задание  «покажи такой  же мяч,  как  у  меня.  Найди два  одинаковых
мяча. Найди мяч другого цвета»; 

• показывает группу, в которой пять, четыре предмета.
Педагогическая диагностика осуществляется на основе предметной деятельности ребенка.
Педагог формулирует просьбу «покажи, а не назови», поскольку, как было отмечено 
раннее, речь ребенка находится в стадии формирования.

                          2.Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка .представленными в пяти образовательных областях
       1.Социально-коммуникативное развитие 

  2. Познавательное   развитие 
       3. Художественно -эстетическое развитие 
       4. Речевое развитие 
       5.Физическое развитие 
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
детей 3-4  лет.

  2.1Образовательная область «Социально коммуникативное 
развитие»
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика.

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.

            Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).



                              Формы, способы и методы образовательной деятельности
по реализации образовательной области

 «Социально коммуникативное развитие»

Режимные моменты       Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность с

семьей

Формы
организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Способы и методы реализации образовательной деятельности

Наблюдение
Прогулки . Игра 
Игровое упражнение. 
Проблемная 
ситуация. 
Обсуждение 
поведения.
Беседы.
Конструирование из 
песка.
Создание коллекций.
Труд в группе.
Труд в природе.
Труд на прогулке.

Игры  (подвижные,
спортивные,
дидактические).
Тематические досуги.
Развлечения.
Проектная
деятельность.
Театрализованная
деятельность.
Изготовление
украшений,
декораций,  подарков,
предметов для игр.
Экспериментирование.
Рассматривание
результатов  трудовой
деятельности.
Игры  (дидактические,
сюжетно-ролевые).
Выставки работ.

Игры
(дидактические,
подвижные,
спортивные).
Самостоятельная
двигательная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.
Сюжетно-ролевая
игра.
Самообслуживание.
Игры
(дидактические,
сюжетно-ролевые).
Рассматривание
привлекательных
объектов труда.
Самостоятельная
деятельность.

Создание
соответствующей
предметно-
развивающей
среды.
Проектная
деятельность.
Прогулки.
Фотовыставки.

2.2Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые,
эти — все красные, эти — все большие и т. д.).

Учить  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выделять  из  них  отдельные  предметы;
различать  понятия  «много»,  «один»,  «по  одному»,  «ни  одного»;  находить  один  и  несколько
одинаковых  предметов  в  окружающей  обстановке;  понимать  вопрос  «Сколько?»;  при  ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе  взаимного  сопоставления
элементов  (предметов).  Познакомить  с  приемами последовательного наложения  и  приложения
предметов одной  группы к  предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:  «Поровну  ли?»,
«Чего больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предложениями типа: «Я на каждый
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько
грибов». 

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству группами предметов путем
добавления   одного предмета  или предметов к  меньшей по количеству группе  или убавления
одного предмета из большей группы.



Величина. Сравнивать  предметы  контрастных  и   одинаковых  размеров;   при   сравнении
предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим по  заданному  признаку  величины  (длине,
ширине,   высоте,   величине  в   целом),   пользуясь   приемами   наложения   и   приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине,
широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по
высоте, большой — маленький одинаковые (равные) по величине).

Форма.  Познакомить  детей  с  геометрическими  фигурами:  кругом,  квадратом,  треугольником.
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться в  расположении  частей
своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать пространственные направления  от  себя:
вверху — внизу,  впереди — сзади(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.

Ориентировка  во  времени.  Учить  ориентироваться  в  контрастных частях суток: день — ночь,
утро — вечер.

Познавательно-исследовательская деятельность.

Учить детей обобщенным  способам  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни с
помощью  специально  разработанных  систем  эталонов,  перцептивных действий. Стимулировать
использование исследовательских действий.

Включать  детей  в  совместные  с  взрослыми  практические  познавательные  действия
экспериментального  характера,  в  процессе  которых  выделяются  ранее  скрытые  свойства
изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности.
С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.

Сенсорное развитие.  Обогащать чувственный опыт детей,  развивать умение фиксировать его в
речи.  Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  Развивать образные
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов   (теплый,  холодный,  твердый,  мягкий,  пушистый  и  т.  п.);  развивать  умение
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.

Закреплять   умение   выделять   цвет,   форму,   величину   как   особые  свойства  предметов;
группировать  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным  признакам:  величине,  форме,
цвету.

Совершенствовать  навыки  установления  тождества  и  различия  предметов  по  их  свойствам:
величине, форме, цвету. 

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

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие;
2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Ознакомление с предметным окружением

Продолжать   знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения  (игрушки,  предметы
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать  вычленять  некоторые особенности предметов домашнего обихода  (части,  размеры,
форму,  цвет),  устанавливать связи между строением  и функцией.  Понимать,   что  отсутствие
какой-то  части  нарушает предмет, возможность его использования.

Расширять   представления   детей  о   свойствах  (прочность,   твердость,  мягкость)  материала
(дерево, бумага,  ткань,  глина). Способствовать овладению способами обследования предметов,
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать
(чайная,  столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые
предметы.



Рассказывать  о  том,  что  одни  предметы  сделаны  руками  человека (посуда, мебель и т. п.),
другие созданы природой (камень,  шишки).  Формировать понимание того,  что человек создает
предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда,
игрушки и т. д.).

Ознакомление с социальным миром

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по
произведениям детской литературы.

Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами  городской/поселковой
инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  поликлиника, парикмахерская. 

Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления  о  ней:  напоминать  детям
название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные
дни.

Рассказывать   детям   о   понятных   им   профессиях   (воспитатель,   помощник  воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,  строитель),  расширять  и  обогащать
представления   о   трудовых  действиях,  результатах  труда.  Обращать  внимание  детей  на
личностные (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  аккуратный) качества
человека, которые ему помогают трудиться.

Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичные  представления о ней: напоминать детям
название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о  том,  где они  гуляли
в выходные дни  (в парке, сквере, детском городке) и пр.

Ознакомление с миром природы

Знакомить детей с  доступными явлениями природы. Учить узнавать в  натуре,  на картинках,  в
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть
их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.

Вместе  с  детьми  наблюдать  за  птицами  и  насекомыми  на  участке,  за  рыбками  в  аквариуме;
подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко,
груша и др.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.

Воспитывать  бережное  отношение  к  животным.  Учить  основам  взаимодействия  с  природой
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).

Сезонные наблюдения

Осень.  Обращать  внимание  детей  на  осенние  изменения  в  природе:  похолодало,  на  деревьях
пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие
овощи и фрукты.

Зима. Формировать  представления  о  зимних  природных  явлениях: стало холодно, идет снег.
Привлекать  к  участию в  зимних  забавах  (катание  с  горки  и  на  санках,  игра  в  снежки,  лепка
снеговика и т. п.).

Весна.  Формировать  представления  о  весенних  изменениях  в  природе:  потеплело,  тает  снег;
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко



Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации
образовательной области «Познавательное развитие»

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность педагога с 
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная 

деятельность с семьей

Формы
организации детей

Индивидуальные

Подгрупповые

Групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

способы и методы реализации образовательной деятельности

Наблюдение.

Прогулки.
Игра.

Игровое 
упражнение. 
Проблемная 
ситуация. 
Беседы

Игры  (подвижные,
спортивные,дидакти-
ческие, музыкальные).

Тематические  досуги.
Развлечения.

Проектная
деятельность.

Театрализованная
деятельность.

Игры (дидактические, 
подвижные, спортивные).

Самостоятельная  двигательная
деятельность.

Рассматривание иллюстраций.

Сюжетно- ролевая игра.

Создание  
соответствующей  
предметно-
развивающей  
среды.

Проектная
деятельность.

Прогулки.

Фотовыставки.

2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать   детям  образцы  обращения   к   взрослым,   зашедшим в   группу   («Скажите:
„Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли
наши рисунки?“»).
В  быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством  речи взаимодействовать  и
налаживать   контакты   друг   с   другом   («Посоветуй  Мите  перевозить  кубики  на  большой
машине»,  «Предложи  Саше  сделать  ворота  пошире»,  «Скажи:  „Стыдно  драться!  Ты  уже
большой“»).
В  целях  развития  инициативной  речи,  обогащения  и  уточнения  представлений  о  предметах
ближайшего  окружения  предоставлять  детям  для  самостоятельного  рассматривания  картинки,
книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование  словаря.  На  основе  обогащения  представлений  о  ближайшем  окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава,
воротник,  карманы,  пуговицы),  качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер),  особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко
рвется и размокает, 
стеклянные  предметы  бьются,  резиновые  игрушки  после  сжимания  восстанавливают
первоначальную форму),  местоположение  (за  окном,  высоко,  далеко,  под  шкафом).  Обращать
внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —дубленка). 
Учить  понимать обобщающие  слова  (одежда,  посуда,  мебель,  овощи,  фрукты,  птицы и т.  п.);
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей,
овощи и фрукты.



Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  в  словах  гласные  (а,
у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки: 
п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой  слух  и  речевое
дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию звуков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,
интонационную   выразительность.  Учить  отчетливо  произносить  слова  и  короткие  фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический  строй  речи.  Продолжать  учить  детей  согласовывать  прилагательные  с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные  с  предлогами  (в,  на,
под,   за,   около).  Помогать  детям употреблять  в   речи  имена  существительные  в  форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок
— утята);  форму  множественного  числа  существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать   получать   из   нераспространенных   простых   предложений  (состоят  только  из
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим
слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать  детей  в  разговор  во  время  рассматривания  предметов,  картин,  иллюстраций;
наблюдений  за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать  умению  вести  диалог  с  педагогом:  слушать  и  понимать  заданный  вопрос,  понятно
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать  детям  о  необходимости  говорить  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
Читать   знакомые,   любимые   детьми   художественные   произведения,  рекомендованные
программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки,  рассказы, стихи, следить за  развитием  действия,
сопереживать  героям  произведения. Объяснять детям  поступки  персонажей  и  последствия
этих   поступков.  Повторять  наиболее  интересные,  выразительные  отрывки  из  прочитанного
произведения,  предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и  несложные  для
воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 
иллюстрации.

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации
 образовательной области «Речевое развитие»

Режимные моменты Совместная
деятельность  педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы  организации
детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

способы и методы реализации образовательной деятельности
Наблюдение.
Прогулки. Игра.
Игровое упражнение.
Проблемная ситуация.
Обсуждение   поведения.

Игры словесные.
Театрализованная
деятельность.
Рассматривание  книг  и
иллюстрации.

Игры (подвижные, спортивные,
дидактические).
Тематические досуги.
Развлечения.
Проектная деятельность..



Беседы.
Чтение  художественной
литературы.

Викторины.  Сюжетно-
ролевые игры.
Ручной труд по ремонту и
изготовлению книг.
«Минутки-сказкотерапии».
Сочинение сказок и стихов.

Театрализованная деятельность.
Раскрашивание  книжек-
раскрасок  по  литературным
произведениям.
Рассматривание иллюстраций.

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению
положительного  эмоционального  отклика  на   литературные   и  музыкальные   произведения,
красоту  окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами
выразительности в разных видах искусства (цвет,  звук,  форма,  движение,  жесты),  подводить к
различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность
Развивать   эстетическое   восприятие;   обращать   внимание   детей   на  красоту  окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью. 
Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы и явления, передавая их
образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его
руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные  композиции  в  рисунках,  лепке,
аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы
(голубое  небо с  белыми облаками;  кружащиеся на ветру и  падающие на землю разноцветные
листья; снежинки и т. п.).
Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть,  не  напрягая  мышц  и  не
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с
краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким  прикосновением  ворса,  хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о
мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко,
рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в  разных
направлениях,  перекрещивать  их  (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и
др.).  Подводить  детей  к  изображению  предметов  разной  формы  (округлая,  прямоугольная)  и
предметов,  состоящих из  комбинаций  разных форм и  линий  (неваляшка,  снеговик,  цыпленок,
тележка, вагончик и др.).
Формировать   умение   создавать   несложные  сюжетные  композиции,  повторяя  изображение
одного предмета  (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные
предметы, насекомых и т. п. 
(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления  детей  о   свойствах   глины,
пластилина,  пластической массы  и  способах  лепки. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 



концы  получившейся  палочки,  сплющивать шар,  сминая  его  ладонями обеих рук. Побуждать
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на
дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,
пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки  в  коллективную  композицию
(неваляшки  водят хоровод,  яблоки лежат на  тарелке и  др.).  Вызывать  радость от  восприятия
результата общей работы.
Аппликация. Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать  интерес  к  этому  виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе
бумаги готовые детали разной формы,  величины,  цвета,   составляя  изображение   (задуманное
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную
сторону   наклеиваемой  фигуры   (на   специально  приготовленной   клеенке);   прикладывать
стороной,  намазанной  клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить  создавать в  аппликации на бумаге разной формы  (квадрат, розета и др.) предметные и
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя
их по форме и  цвету.  Закреплять  знание формы  предметов  и  их  цвета.  Развивать чувство
ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать  конструктивные
умения,  учить  различать,  называть  и  использовать основные строительные детали (кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные  ранее  умения  (накладывание,  приставление,  прикладывание),  использовать  в
постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить   располагать   кирпичики,   пластины   вертикально   (в   ряд,   по  кругу,  по  периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на  определенном  расстоянии  (заборчик,
ворота).  Побуждать   детей   к  созданию  вариантов  конструкций,  добавляя  другие  детали  (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома —
улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки.

Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию
музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер  музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —  септимы,   замечать
изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко, тихо). 
Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских  музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек,  шарманка,  погремушка,  барабан,  бубен,  металлофон и
др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —
ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по
образцу.



Музыкально-ритмические движения.  Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой
музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,  тихо);  реагировать  на  начало  звучания  музыки  и  ее
окончание. 
Совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить  маршировать  вместе  со
всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами
и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать  развитию  навыков  выразительной  и  эмоциональной  передачи   игровых   и
сказочных   образов:   идет   медведь,   крадется   кошка,  бегают  мышата,  скачет  зайка,  ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие   танцевально-игрового   творчества.   Стимулировать   самостоятельное  выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.   Знакомить  детей с  некоторыми  детскими
музыкальными   инструментами:   дудочкой,   металлофоном,  колокольчиком,  бубном,
погремушкой, барабаном,  а  также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Режимные моменты Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная  деятельность  с
семьей

Формы организации
детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

способы и методы реализации образовательной деятельности
Сюжетно-ролевая
игра.
Художественный
труд.
Продуктивная
деятельность.
Музыкальные игры
Игровое
упражнение  на
музыкальных
инструментах.
Музыкальные
минутки.

Игры (дидактичес-кие, 
сюжетно-роле вые, 
музыкальные).
Концерты.  Праздни-ки.
Развлечения.
Проектная
деятельность.  Создание
коллекций
Рассматривание  
картинок и иллюст-
рации. Викторины.
Сюжетно-  ролевые
игры. Ручной труд
Минутки  сказко-
терапии.  Изготовле-ние
поделок.
Рисование.

Пение. Игра на 
музыкальных 
инструментах.
Игры (дидактичес-
кие, сюжетно-роле 
вые, музыкальные).
Рассматривание 
иллюстраций.
Раскрашивание 
книжек-раскрасок по 
литературным 
произведениям.
Продуктивная 
деятельность.

Создание
соответствующей
предметно-
развивающей среды
Проектная
деятельность.
Праздники.
Развлечения.
Театрализованные
спектакли.
Концерты. Создание 
коллекций 
музыкальных 
инструментов.

2.5 Образовательная область «Физическое развитие»

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление
об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать  представление  о  полезной и  вредной пище;  об  овощах и  фруктах,  молочных продуктах,
полезных для здоровья человека. 



Формировать  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  физические   упражнения
вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы. 
Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные органы и системы организма.
Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать  необходимость
лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков  гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не
шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить  энергично  отталкиваться  двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на
месте и с продвижением вперед; принимать правильное  исходное  положение  в  прыжках  в
длину  и  высоту  с  места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить
мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить  сохранять  правильную осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в  движении,  при  выполнении
упражнений в равновесии.
Учить кататься на  санках,  садиться на  трехколесный  велосипед, кататься на нем и слезать с
него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги»,  «лови»,  «стой» и др.;  выполнять правила в  подвижных
играх.
Развивать  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических  упражнений,  в
подвижных играх.
Подвижные  игры.  Развивать  активность  и  творчество  детей  в  процессе  двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами,
шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более 
сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве.

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации
образовательной области «Физическое развитие»

Режимные моменты Совместная
деятельность  педагога  с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы  организации
детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

способы и методы реализации образовательной деятельности

Наблюдение.
Закаливание.
Прогулки. Игра
Игровое упражне-ние. 
Проблемная ситуация.
Обсуждение   спор-

Игры (подвижные,
спортивные,
дидактические).
Тематические
досуги.
Праздники. 

Театрализованная
деятельность.
Игры (дидактичес-
кие, подвижные, 
спортивные).
Самостоятельная

Создание
соответствующей
предметно-
развивающей  
среды.
Проектная



тивных достижений
Создание  коллекций.
Беседы.
Викторины.

Развлечения. 
Проектная 
деятельность

двигательная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.
Сюжетно- ролевая 
игра.

деятельность.
Прогулки.
Праздники.

Перечень основных движений,
подвижных игр и упражнений

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании сбегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 
веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 
руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 
вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 
приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 
стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 
Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 
бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым
боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 
Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 
вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 
поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 
предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 
длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 
м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 
подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 
предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 
м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния
1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 
налево, кругом; размыкание и смыкание.
Общеразвивающие упражнения



Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 
руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 
руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 
Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 
стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 
исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 
вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 
предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 
стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 
на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 
полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 
в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 
канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 
предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд)
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 
«Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

Литература рекомендованная для детей.
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 
Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», 
«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 
мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибовс ягодами», обр. В. 
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 
Карнауховой; «Лисичка-сестричкаи волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 
Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса 
лапотница», обр.В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», 
пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.



Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», изсказок братьев 
Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;«Красная Шапочка», из сказок 
Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братьяГримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 
Введенского, под ред.С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 
кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений Онегин»); А. 
Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 
Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 
«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы«Мороз, 
Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 
рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 
сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 
«Разгром»; Д. Хармс.«Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и 
о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин.«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 
Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р.
Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 
«Тараканище», «Федорино горе»;Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 
из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 
слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 
галка пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер.
с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 
Грубин. «Слезы», пер. с чеш.Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ.
Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 



3 Организационный   раздел 
  3.1 Перечень основных видов организованной образовательной

деятельности

Виды образовательной деятельности Количество
Познание:
Формирование элементарных математических представлений
Познавательное развитие

1
1

Коммуникация:
Развитие речи 1
Художественное творчество:
Рисование
Лепка
Аппликация/ конструирование

1
1
1

Физическая культура 2
Музыка 2
Общее количество 10

Формы организации образовательной деятельности
Возрастная
Группа

Количество
занятий
в день

Количество
занятий
в неделю

Продолжи-
тельность

Перерыв
между
занятиями

Младшая  группа 2 занятия      11  20 минут Не менее
10 минут

  Младшая группа     от 3 до 4 лет

 ( Холодный период)

№
п/п

Мероприятие Время
проведения

1 Приход детей  в  детский сад,  свободная игра,  самостоятельная
деятельность 

07:00–08:20

2 Утренняя гимнастика 08.20-08.30
3 Подготовка к завтраку, завтрак 08:30–9:00
4 Игры, подготовка к образовательной деятельности 09:00–09:10
5 Организованная образовательная деятельность    09:10–10:00
6 Подготовка к прогулке 10:00 - 10.10
7 Второй завтрак 10:45
8 Прогулка 10:10–12:00
9 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:00–12:20
10 Подготовка к обеду, обед 12:20–12:45
11 Подготовка ко сну, дневной сон 12:45–15:15
12 Постепенный  подъем,  гимнастика  пробуждения,  воздушные,

водные процедуры, подготовка к полднику
15:15–15:30

13 Подготовка к полднику. Полдник 15:35–15:45
14 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15:45–16:30
15 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:30–17:30



Младшая группа(от 3 до 4 лет)

(теплый период)

№
п/п

Мероприятие Время
проведения

1 Приём детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07:00–08:30
2 Подготовка к завтраку, завтрак 08:30–09.00
3 Подготовка  к прогулке 09.00–09:10
4 Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,

воздушные и солнечные процедуры
09:10–12.00

5 Второй завтрак 10:45
6 Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 12:00 – 12:20
7 Подготовка к обеду, обед 12:20–12:30
8 Подготовка ко сну,  дневной сон  12:30–15:00
9 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения. Воздушные и

водные процедуры
15:00–15:35

10 Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.45
11 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15:45–16:00
12 Прогулка,  самостоятельная  деятельность  детей,  уход  детей

домой
16:00–17:30

В  теплый  период,  учитывая  состояние  погоды,  непосредственно  образовательная
деятельность,  кроме музыкальной,   выносится  на  участок.  Прием детей проводится  на
участке.

Кипячёная вода (через каждые 3 часа) постоянно групповая комната

Закаливание ежедневно групповая комната

Прогулки на свежем воздухе ежедневно участок ДОУ

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации

1 Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С

2 Утренняя гимнастика для всех групп мышц на свежем 
воздухе или в помещении.

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 
Гигиенические процедуры.

Ежедневно  10 мин.

3 Воздушно-температурный режим:

В группе

Ежедневно

  +20  +22

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 
мин, до +14-16 С

5 Одежда детей в группе Облегченная



6 Двигательная разминка, воздушные и водные 
процедуры после дневного сна

Ежедневно по мере 
пробуждения детей 5-10 мин

7 Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно не менее 2 раз в 
день

8 Целевые прогулки 1 раз в  3 месяца

Сетка
Образовательной  деятельности

 младшей группы МБДОУ д\сад№16

День недели Образовательная область 

Понедельник
 1.  9.00 - 9.20
 2.  9.30- 09.50

1. Художественно-эстетическое развитие - Музыка
2.  Познавательное  развитие  - ФЭМП

Вторник
1. 9.00 - 9.20
2. 9.30- 09.50

 1. Речевое развитие - Развитие речи 
2. Физическое развитие  - Физическое культура на воздухе  

Среда
1. 9.00 - 9.20

 2.  9.30- 09.50

1. Художественно-эстетическое  развитие - Рисование
2. Художественно-эстетическое  развитие - Музыка  

Четверг
1. 9.00 - 9.20
2. 9.30- 09.50

1. Познавательное  развитие  - ФЦКМ
2.  Физическое развитие  - Физическое культура

Пятница
1. 9.00 - 9.20

 2.  9.30- 09.50

1. Художественно-эстетическое  развитие – Лепка/аппликация
2. Физическое развитие  - Физическое культура


