


Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 
 
В этом возрасте ребёнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих 
целей. Возникает новый тип взаимоотношений взрослого и ребёнка, необходимо 
предоставлять ребёнку больше самостоятельности и обогащать деятельность 
новым содержанием. Необходимо помочь каждому ребёнку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 
Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. В младшем возрасте 
открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 
отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых 
невозможно правильное социальное развитие. Для того чтобы ребёнок мог 
учитывать в своём поведении чувства и интересы других людей, он должен 
сначала научиться сопереживать самым близким людям — родителям, 
воспитателям, сверстникам. 
Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример 
воспитателя передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец 
гуманного доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, помочь. 
 

Задачи возраста: 
 
- развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям и 
окружающему миру;  
- формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к 
детскому саду; 
- создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о том, что 
он хороший и любимый. 
 

Самопознание 
 

Мой организм 
 
Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — 
это: голова, глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой 
организм, учиться ухаживать за собой. 
 

Чувства, поступки, умения 
 
Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, 
плачет, когда плохо, грустно. Уметь отличать хорошие поступки от плохих. 
Понимать, что свои ошибки нужно исправлять. 
Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и 
материал. 



Уметь мыть руки и лицо. 
 

Я и моя семья 
 
Знать фамилию, имя, сколько лет. 
Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. 
Понимать, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 
 

Я и сверстники 
 
Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою группу, участок, как 
зовут воспитателей, как зовут детей в группе. 
 

Мир, в котором я живу 
Ребёнок и общество 
 

Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, 
свистульки. 
Называть родной город (село). Уметь рассказывать о прогулках, например, в 
выходные дни с родителями (в парке, лесу, на детской площадке). 
Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор. 
В дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, группы. 
 
Игра 
 
Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных 
действий: варить кашу, накрывать на стол, кормить куклу. 
Уметь взаимодействовать в игре с двумя действующими лицами, например: 
водитель — пассажир, мама — дочка. 
 
Овладение элементарной трудовой деятельностью 
 
Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой 
деятельности. 
 

Задачи возраста: 
 
-воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во 
время еды);  
- формировать элементарные умения и навыки самообслуживания;  
- побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 
аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, 
вытирать ноги перед входом в помещение;  
-развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 
В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение 



процессов самообслуживания. 
Привлекать к выполнению отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде: 
убирать за собой игрушки, одежду, всё складывать аккуратно на полочку, чтобы в 
группе было красиво, приятно находиться, играть. 
Формировать представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми 
профессиями (медицинский работник, повар, воспитатель, нянечка), обращать 
внимание на их действия и результат: нянечка накрывает на стол, убирает со 
стола. 
Побуждать беречь то, что сделано людьми. 
 
Овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 
 
Дети в возрасте от трёх до четырёх лет живут настоящим, они сосредоточены на 
том, что происходит «здесь и сейчас». В связи с этим младшие дошкольники 
зачастую нетерпеливы и не способны на ожидание будущих событий. Тем не 
менее самое главное преимущество малышей данного возраста в обучении 
личной безопасности состоит в том, что они любят правила, фактически они 
полагаются на правила. 
 

Задачи возраста: 
 
- формировать у детей понимание того, что ребёнок должен находиться рядом со 
взрослыми;  
- учить детей различать родных и чужих людей; 
- знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые находятся в 
помещении (окна, различные предметы и др.);  
- приучать детей к осторожному обращению с объектами природы;  
- дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 
 

Блок «Наши дети и другие люди» 
 
Знакомить детей с понятиями «родной человек» и «чужой человек». 
Рассказывать, что может быть опасным в общении с другими людьми. Требовать 
от детей постоянно быть на виду у взрослых, причём близких людей. 
 

Блок «Наш ребёнок в доме» 
 
Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться 
нельзя (ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя 
самостоятельно включать плиту и другие электроприборы, открывать кран с 
водой. 
Обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в коем 
случае нельзя подходить к нему, а также выходить на балкон без сопровождения 
взрослых. 



 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 
 
Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своём игровом участке, 
полянке, в лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всё подряд 
(ягоды, траву, грибы). 
Рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на 
участке детского сада. Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно и 
что нельзя делать при контакте с животными. 
 

Блок «Наши дети и дорога» 
 

Учить детей различать виды наземного транспорта. Познакомить малышей с 
сигналами светофора. Формировать представление об улице: объяснить, для чего 
предназначены тротуар, проезжая часть, почему транспорт может быть опасным. 
 
Блок «Родители должны знать» 
 
Необходимо: 
- активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от 
посторонних;  
- быть рядом с ребёнком и активно помогать ему устанавливать границы 
дозволенного и недозволенного, которые он не может ещё определять сам. 
 

Образовательная область 

Познавательное развитие. 

 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 
 
Спонтанная манипуляция предметами в раннем возрасте достаточно быстро 
перерастает в целенаправленность. Отрываясь от непосредственного смысла 
предметов, ребёнок совершает шаги в двойной мир — у него появляется 
воображение. Интерес к средствам и способам практических действий создаёт 
уникальные возможности для становления ручной умелости. Ребёнок начинает 
получать удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится своими умениями. 
Осознание младшим дошкольником собственных желаний, попытка справиться 
своими силами (самостоятельность) приводят к новому уровню отношений к 
людям, вещам, занятиям. 
Ребёнок самостоятельно или с помощью взрослого выделяет наиболее 
привлекательные для него объекты живой и неживой природы, пробует себя в 
уходе за растениями и животными. 
 
Сенсорное развитие 
 

Задачи возраста: 



 
- формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные 
цвета (красный, жёлтый, зелёный, белый, чёрный, синий) и их оттенки (розовый, 
серый, голубой); пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 
прямо-угольник) и четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); - различать 
параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный — короче 
— короткий);  
-развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество 
какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону; 
- соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как 
эталон, но может быть к нему отнесено;  
- развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; 
- обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания 
объекта к простейшему сенсорному анализу;  
- способствовать сенсорному развитию в процессе исследования различного 
природного материала. 
Для ознакомления детей с общепринятыми сенсорными эталонами цвета, формы, 
величины широко используются дидактические игры, различные материалы: дети 
познают свойства предметов (цвет, форму, величину), совершенствуют свой 
сенсорный опыт в выделении и назывании. Постепенно дети могут играть с 
материалом, где необходимо ориентироваться сразу на 2 — 3 признака. 
Игровое действие в дидактических играх может совпадать с практическим 
действием с предметами («Подбери, сложи, разложи, вставь») или не совпадать 
(игры с прятаньем и поиском предметов, загадыванием и отгадыванием («Узнай», 
«Отгадай», «Что здесь?»). Знание детьми эталонов цвета — необходимое условие 
выполнения игровых и практических заданий. 
Предлагать детям дидактический материал для упражнений с вкладышами, 
сборно-разборными игрушками (матрёшка, грибочек, башенка из 5 — 8 деталей), 
основанные на многократных практических действиях ребёнка с материалом 
(собрать, разобрать, составить целое из частей, вложить в отверстие 
соответствующей формы). 
В сюжетно-отобразительных играх, бытовых ситуациях формировать умения 
сравнивать и определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов; 
ориентироваться в расположении предметов по отношению к ребёнку (далеко, 
близко, высоко).  
 
В процессе игр помогать осваивать приёмы обследования предмета (обведение 
пальцем его контура), способы по освоению сенсорных эталонов. Например, 
практические действия наложения и приложения одного предмета (или группы 
предметов) к другому для определения равенства или разности их свойств.  
Подводить детей к постепенному освоению формообразующих движений, к 
изображению разных по форме предметов, используя разные изобразительные 
средства (гуашь, карандаш, глина) и разные виды изобразительной деятельности 
(передача округлой формы на плоскости (аппликация, рисунок), и в объёме 
(лепке).  



Для передачи своих впечатлений доступными изобразительными средствами в 
рисунке учить самостоятельно определять, а затем подбирать необходимый 
материал. 
В процессе аппликации при составлении изображений предметов и персонажей 
упражнять детей в различении геометрических форм по цвету, величине. 
 
Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Задачи возраста: 
 
- развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и 
познанию их свойств; 
- формировать элементарные представления о материалах, из 
которых изготовлены предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с 
их назначением;  
- поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, 
знакомить с некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, 
особенностями растений, животных;  
- предоставлять детям возможность открывать для себя мир предметов и явлений 
во всём многообразии их форм, красок, звуков, запахов;  
- знакомить с назначением предметов ближайшего окружения;  
- называть вещи и типичные действия, которые с предметами совершают («Стул 
— на нём сидят, можно сесть на скамейку, диван, лавочку»). 
 
В играх «Домик для зайчика», «Большой и маленький автомобили» помогать 
детям замечать целенаправленность действий, видеть простейшие причины и 
следствия собственных действий (если кубики поставить друг на друга неровно, 
то башенка может сломаться).  
Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 
(машина, автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-
игрушки, книжки-картинки) и др.  
В самостоятельной деятельности для выполнения заданий использовать «Ящик 
ощущений». Это поможет привлекать внимание детей на особенности материала, 
из которого изготовлены игрушки, предметы быта и др. (дерево, бумага, ткань, 
глина), знакомить со свойствами (прочность, твёрдость, мягкость).  
Приглашая детей в игры «Фокусники», «Что изменилось?», помогать детям 
осваивать способы обследования предметов (тонет — не тонет, рвётся — не 
рвётся), группировки (чайная, столовая, кухонная посуда) и классификации 
(посуда — одежда) хорошо знакомых предметов.  
Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными 
материалами (камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в 
группе, так и на территории детского сада. Устанавливать причинно-
следственные связи (палочка лёгкая — она плавает, тяжёлый камень тонет, вода 
на морозе замерзает).  
Удовлетворять познавательно-речевую  активность  детей  через организацию 



мини-музеев «Чудо-дерево», «Игрушки-забавы», «Наш огород», «Курочка-
рябушечка», «Музей ветерка 
 

Конструирование 
 
Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, 
стульчик, кроватка, домик, машинка), объединять в разные сюжеты (двор, улица, 
детская площадка). 
С помощью строительного материала, конструктора типа Лего помогать создавать 
постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.), формировать первые технические 
умения работы с деталями (учить изменять постройки, надстраивая или заменяя 
одни детали другими). Знакомить с простейшими способами соединения и 
размещения деталей в пространстве по горизонтали (дорожки разной длины и 
ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка). 
Помогать создавать различные образы из бумаги для общей композиции, 
используя разные способы работы с бумагой (сминание, скручивание и др.). 
 
Природное окружение 
 

Задачи возраста: 
 
- развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и 
неживой природы, наиболее ярко выраженным сезонным явлениям;  
- воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, 
способность любоваться её красотой;  
- формировать первые представления о взаимосвязях в природе на примерах из 
ближайшего окружения. 
 

Мир растений и животных 
 
Поддерживать и стимулировать познавательные мотивы дошкольников к 
знакомству с миром растений и животных: 
- в процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и 
ближайшем окружении на территории детского сада знакомить с комнатными 
растениями (1—2) и дикорастущими растениями (1—2) региона (название, 
условия для роста);  
- расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их 
детёнышах, знакомить с особенностями поведения и питания;  
- приобщать детей к наблюдению за обитателями уголка природы: аквариумными 
рыбками, декоративными птичками; 
- организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок;  
- расширять представления о диких животных. 
 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (например, без 
воды растение может засохнуть). 



 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 
 
Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные условия, 
растительный мир, птиц. 
Обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду. 
Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о 
сезонных особенностях. 
Демонстрировать действия по уходу (с учётом сезона) за растениями на участке 
детского сада, привлекать к отдельным действиям детей. 
Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной 
деятельности. 
Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться 
бережно, формировать доброжелательное и осторожное отношение к животным, 
растениям, предупреждать об отрицательных последствиях вмешательства в 
природу. Знакомить с правилами поведения в природе, давать запрещающим 
правилам альтернативу («Нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими»). 
 
Развитие элементарных математических представлений 
 
Вводя младших дошкольников в мир математики, воспитатель учитывает роль 
чувственного познания детей, активизирует работу всех анализаторов ребёнка, 
стимулируя его собственную активность в познании мира, опираясь на разные 
виды детской деятельности (игровую, музыкальную, художественно-речевую, 
трудовую, экспериментирование). 
На четвёртом году жизни у детей появляется умение принимать задания, 
действовать по словесной инструкции, что свидетельствует об их 
интеллектуальной активности и развитии мышления. 
 

Задачи возраста: 
 
- формировать интерес к математической стороне действительности;  
- знакомить с количественными характеристиками, величиной, 
формой предметов; 
- содействовать овладению умениями понимать множества (различать «много», 
«мало», «один») предметов и явлений в ближайшем окружении;  
- формировать способность к практическому сравнению множеств по количеству 
входящих в них элементов без счёта (освоение способов наложения, приложения);  
- содействовать ориентировке во времени и пространстве. 
 

Количественные представления 
 
В условиях группового пространства, физкультурного зала, сенсорной комнаты, 
музыкального зала развивать умение видеть общий признак предметов 
ближайшего окружения: например, все кубы — красные, мячи — круглые и т.п. 



Находить и составлять группы из однородных предметов, выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; понимать вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», 
«один». 
Сравнивать две равные и неравные группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приёмами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?». 
 

Величина 
 
В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы 
контрастных и одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один 
предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), 
пользуясь приёмами наложения и приложения; обозначать словами результат 
сравнения: длинный — короткий, одинаковые (равные по длине); широкий — 
узкий, оди-наковые (равные- по ширине); высокий — низкий, одинаковые (рав-
ные по высоте), большой — маленький, одинаковые (равные по величине). 
 

Форма 
 
При ознакомлении с формой предметов (круг, квадрат, треугольник) использовать 
не только специальный дидактический материал — геометрические фигуры, но и 
предметы в окружении ребёнка, имеющие заданные характеристики. 
Стимулировать детей к определению формы предметов, с которыми они 
встречаются в повседневной жизни (в бытовой, игровой деятельности, на 
прогулке): вначале — по отношению к предметам, не имеющим деталей (платок 
— квадрат), а далее — дети учатся определять форму основных 
деталей предметов (рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на 
квадрат). 
С помощью геометрического лото содействовать овладению детьми способами 
обследования и анализа (умение в фигуре заметить части, её составляющие). 
 

Ориентировка в пространстве 
 
В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 
(голова, ноги, правая — левая рука и др.) и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа (слева) — направо (налево); учить различать правую и левую 
руки. 
 

Ориентировка во времени 
 
Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, модели времени, в ходе 



непосредственного наблюдения помогать различать контрастные части суток 
(утро — вечер, день — ночь), называть их. 
 
Образовательная область 

Речевое развитие 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 
 
Развивающая речевая среда, организованные занятия по формированию 
компонентов устной речи направлены на освоение младшими дошкольниками 
разговорной речи. Для того чтобы дети понимали обращённую речь, взрослые 
проявляют внимание и доброжелательность по отношению к малышам. 
Вербальными и невербальными (улыбками, контактом глаз, лаской) средствами 
общения дают детям почувствовать, что каждого ждут в группе, каждый дорог и 
любим. 
Дошкольники учатся выражать в словесной форме свои мысли, чувства и 
переживания, когда воспитатель включает детей во внеситуативно-
познавательное общение посредством предметов, поручений; демонстрирует 
образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу. В совместных играх с 
детьми воспитатель содействует посредством речи взаимодействию и 
налаживанию контактов друг с другом. 
Ребёнку доступно быть активным участником разговора в речевом уголке, где ему 
предоставляется возможность для рассматривания картинок, книг, наборов 
предметов; в совместной деятельности по приглашению воспитателя послушать 
рассказы о забавных случаях из его жизни. 
 

Задачи возраста: 
 
- обогащать активный словарь;  
- способствовать правильному и чёткому произнесению слов; 
- формировать предпосылки связной речи, умения строить предложения. 
 
Лексическое развитие 
 
Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации 
словарного запаса детей. Воспитатель уточняет и стимулирует использование 
детьми названий и назначений предметов (одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта.) Широко используются побуждающие 
вопросы, стимулирующие ответ, отгадывание описательных загадок, творческие 
упражнения. 
В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения 
различать и называть существенные детали и части предметов, качества, 
особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. 
В речевых играх используются одни и те же предметы, которые каждый раз 
включаются в разные контексты: «Чашка стоит на столе», «Из чашки пьют 



чай». 
Стимулировать детей к подбору и активизации слов-синонимов, слов-антонимов, 
обобщающих слов, используя семантические карты, упражнения и игры. 
С помощью графического моделирования, предметных моделей содействовать 
называнию частей суток. 
 
Звуковая культура речи 
 
Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного 
словесного материала совершенствует звукопроизношение в слова: гласных (а, у, 
и, о, э) и некоторых согласных звуков (п-б’, т-д’, к-г, ф-в, т-с’, з-ц). Использование 
поговорок, скороговорок, пословиц способствует правильному произношению и 
хорошей дикции. 
Значительное внимание уделяется развитию моторики речедвигательного 
аппарата, слухового восприятия, речевого дыхания (развивать умение протяжно и 
плавно производить выдох через рот; произносить протяжно на одном выдохе 
гласные и согласные звуки, короткие фразы, чистоговорки). 
Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, вырабатывает у детей 
правильный темп речи, интонационную выразительность. 
 

Грамматический строй речи 
 
Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 
числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей (утка — утёнок 
— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрёшек, книг, груш, слив). С помощью игр «Кто пришёл в 
теремок?», «Куда прыгнул зайчонок?», «Где спрятался бельчонок?», «Что бывает 
таким?» дошкольники учатся преодолевать ошибки в согласовании 
прилагательного и существительного, глагола во времени и с существительным, в 
употреблении предлогов. 
 
Поощрять словотворчество детей как этап активного овладения грамматикой, 
подсказывать ненавязчиво в игровых ситуациях правильную форму слова. 
Помогать детям составлять из нераспространённых простых предложений 
распространённые путём введения в них прилагательных (обучать составлению 
сравнений), определений, дополнений; составлять предложения с однородными 
членами («Мы пойдём в лес и увидим там разные деревья: сосны, берёзы, ели»). 
 

Развитие связной речи 
 
Для развития фразовой речи вовлекать детей в разговор во время рассматривания 
предметов, обучать умению вести диалог, формировать потребность делиться 
своими впечатлениями со знакомыми, упражнять в употреблении форм словесной 



вежливости, побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 
В специально организованном общении, рассказывая о жизни группы, 
воспитатель упражняет детей в построении связных высказываний (описание 
игрушки, придумывание рассказа по картинке, из собственного опыта) с 
помощью вопросов, ориентирующих на опыт ребёнка об увиденном и пережитом. 
Искренне и ярко рассказывая об ожидаемых событиях, воспитатель помогает 
ребёнку почувствовать себя значимым, уверенным в себе, настраивает на позитив 
завтрашнего дня. Рассказы воспитателя о себе в сказочной форме помогают детям 
преодолеть различные страхи, понять нежелательность некоторых поступков. 
Развивать связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры 
«Телефон», «Магазин», «Семья». 
Для развития монологической речи «уводить» от слепого подражания и 
побуждать к самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, 
обстоятельства, тему рассказа. 
При описании одного предмета включать детей в игры «Чудесный мешочек», 
«Кто это?», «Что ты нашёл?» с целью выделения конкретных признаков (приём 
сравнения). 
В игровых ситуациях побуждать детей говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи». 
 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 
 
Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 
 
Знакомство младших дошкольников с художественной литературой 
осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров, 
осознавая свою «самость», ставя себя в позицию субъекта. 
 

Задачи возраста: 
 
- развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 
интерес к ним, желание отвечать на вопросы;  
- поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строки, 
воспроизводить небольшие стихотворения;  
- создавать условия для самостоятельного рассматривания детьми книг. 
 
Воспитатель побуждает детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за 
развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. 
Обращает внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, 
привлекая дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, 
выражений, песенок персонажей. 
После прослушивания сказок можно предложить детям повторить песенки 
действующих лиц. 



В процессе усвоения содержания сказки учить детей передавать слова разных 
героев. И даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает 
основы для дальнейшего самостоятельного развития интонационной 
выразительности в более старшем возрасте. 
При знакомстве детей с народными сказками, песенками, потешками, загадками 
воспитатель обращает внимание детей на красочность и образность родного 
языка. Это помогает ребёнку легко запоминать такие образцы, как «Петушок — 
Золотой гребешок», «козлятушки-ребятушки», «коза-дереза» и др. 
Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 
отличающиеся чёткой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном 
чтении дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения. 
Повторное прочтение стихотворений воспитывает у маленьких слушателей 
чувство симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное 
содержание, близкое личному опыту ребёнка, выражено в простой, доступной 
форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, 
улавливают созвучность, музыкальность стиха. Чтение стихов и сказок 
сопровождается описанными в них движениями как взрослого, так и ребёнка. Это 
расширяет кругозор малыша, его ориентацию в мире предметов, животных, 
людей, развивает координацию движений, представления о своём теле и 
укрепляет эмоциональную связь со взрослым. 
Обогащение речи ребёнка запомнившимися ему словами и выражениями из 
произведения продолжается в процессе совместной со взрослым инсценировки и 
драматизации. 
Формирование интереса к книге осуществляется через регулярное 
рассматривание с детьми иллюстраций. 
 
Рекомендуемая литература для чтения детям 
 

Русский фольклор 
 
Песенки, потешки, заклички. «Огуречик-огуречик», «Пальчик-мальчик...», 
«Заинька, попляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, со-рока...», «Еду-еду к бабе, к 
деду...», «Тили-бом! Тили-бом!..»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на 
тележке...», «Ай, качи-качи-ка-чи...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-
чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка...», 
«На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», 
«Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...». 
 
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; 
«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-ле-беди»; «Снегурочка и лиса»; 
«Бычок — чёрный бочок, белые копыт-ца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. 
В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 
 

Фольклор народов мира 
 



Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», пер с 
англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 
лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 
«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 
 
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. 
Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гос-тях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. 
Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 
мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с 
шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 
Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 
 

Произведения поэтов и писателей России 
 
Поэзия. К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры...» (из 
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев «Осень наступила...», «Весна» (в 
сокр.); А. Майков «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 
новогреческих песен); А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 
солнышко!», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о семи 
богатырях»); С. Черный- «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак «Зоосад», 
«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусёнок», «Пингвин», «Верблюд», 
«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 
умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 
«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Ёлка», «Айболит», «Чудо-дерево», 
«Черепаха»; С. Гродецкий «Кто это?»; В. Берестов «Курица с цыплятами», 
«Бычок»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. 
Бальмонт «Комарики-макарики»; П. Косяков «Всё она»; А. Бар-то, П. Барто 
«Девочка чумазая»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; И. 
Токмакова «Медведь». 
 
Проза. К. Ушинский «Петушок с семьёй», «Уточки», «Васька», «Лиса-
Патрикеевна»; Т. Александрова «Медвежонок Бурик»; Б. Житков «Как мы ездили 
в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон 
купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко «Умная птичка»; Г. Цыферов 
«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыплёнка, солнце и 
медвежонка»); К. Чуковский «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 
храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова 
«Маша-растеряша», «Снег идёт» (из книги «Снег идёт»); Н. Носов «Ступеньки»; 
Д. Хармс «Храбрый ёж»; Л. Толстой «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 
буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки «Купание 
медвежат»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; С. Прокофьева «Маша и Ойка», 
«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 



сказки»); В. Сутеев «Три котёнка»; А.Н. Толстой «Ёж», «Лиса», «Петушки». 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
 
Поэзия. Е. Виеру «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько «Хитрый 
ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева «Быстроножка и Серая Одёжка», пер. с 
болг. М. Маринова; А. Милн «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. 
Забила «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капугикян «Кто скорее 
допьёт», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев «Дождь», пер. 
с болг. И. Мазнина; «Поёт зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем «Мой 
кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 
 
Проза. Д. Биссет «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур 
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 
Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. 
с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 
А. Бо-сев «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. 
О. Образцовой; Й. Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения пёсика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро 
«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь «Покойной ночи, 
Дуку!», пер. с румын. М. Ол-суфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 
румын. Т. Ивановой. 
 

Примерный список для заучивания наизусть 
 
«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши 
водят хоровод...» — рус. нар. песенки; А. Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 
В. Берестов «Петушки»; К. Чуковский «Ёлка» (в сокр.); Е. Ильина «Наша ёлка» (в 
сокр.); А. Плещеев «Сельская песня»; Н. Саконская «Где мой пальчик?». 
 
 
Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной 

деятельностью 
 
Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 
воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста. В художественном 
развитии детей центральной является способность к восприятию 
художественного произведения и самостоятельному созданию нового образа (в 
рисунке, лепке, аппликации), который отличается оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к 
конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. 
 



Задачи возраста: 
 
- развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов, объектов природы (растения, животные); вызывать 
чувство радости;  
- формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавать их образную выразительность;  
- развивать умение видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. 
Использовать для обследования предметов обе руки;  
- развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, 
картинках, народных игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, 
матрёшки), одежде детей;  
- вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 
природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда);  
- развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
 

Содержание обучения изобразительной деятельности 
 
Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а 
постепенно и к результатам деятельности. Создавать атмосферу радостного 
настроения на каждом занятии. Обращать внимание на разнообразие цветовой 
гаммы, знакомить со следующими цветами: красный, жёлтый, зелёный, синий, 
чёрный, белый и с ослабленными оттенками (например, розовый, голубой и др.). 
Показать детям вариативное использование цвета как средства выразительности 
(«Разноцветные ленточки», «Неваляшки — розовая, красная, жёлтая»). 
 

Изображение отдельных предметов 
 
Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего 
окружения. На основе данного анализа, а также по показу и слову педагога, 
учитывая эмоционально-интеллектуальный опыт детей, побуждать их передавать 
в продуктах собственной деятельности вначале одночастные предметы, затем 
двух-трёхчастные (в рисовании и аппликации части предмета круглой, квадрат 
ной, прямоугольной, треугольной формы; в лепке — цилиндрической, кольце- и 
шарообразной, дисковидной формы). 
 

Создание сюжетно-тематических композиций 
 
Создавать несложные сюжетные композиции на всём листе бумаги, повторяя 
изображение одного и того же предмета в рисунке, аппликации («Мячи 
раскатились», «Снеговики гуляют в морозный день»), лепке, объединять 
вылепленные отдельными детьми фигурки на тематическом макете («Грибы на 



полянке»). 
 

Декоративная деятельность 
 
Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, одежды, 
народных игрушек. Побуждать детей составлять узоры в полосе, квадрате, круге, 
силуэтной форме, используя в аппликационной работе геометрические и 
растительные элементы узора, в рисовании — линии, мазки, кольца, круги. В 
лепных работах побуждать детей украшать вылепленные изделия разными 
способами: прорисовывая узоры заострённой палочкой, прилепляя мелкие 
шарики, цилиндры, диски, кольца. Познакомить детей с дымковской и 
филимоновской игрушкой, загорской матрёшкой; учить выполнять декоративные 
композиции по их мотивам. 
 
Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 
 
Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми 
красками. Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя 
пальцами. Учить наносить карандашом, фломастером штрихи разной длины 
движением руки сверху вниз и снизу вверх. Учить рисовать линии всем ворсом 
кисти движением руки сверху вниз, слева направо, наискось, пересекать их. 
Учить по-разному рисовать круг: контур круга круговым неотрывным движением 
руки или двумя дугами с последующим закрашиванием линиями по форме в 
пределах контура; рисовать круг от точки наращиванием. Учить лепить из глины, 
пластилина, теста, используя следующие приёмы лепки: прямое раскатывание 
ладонями или пальцами до получения цилиндра, соединение концов цилиндра до 
получения кольца; раскатывание круговыми движениями ладоней или пальцев до 
получения шара, сплющивание (сдавливание) шара до получения диска. Учить 
приёмам прищипывания, защипывания. Учить делить пластическую массу на 
неравные части или отщипывать мелкие кусочки, соединять части прижиманием. 
Учить детей составлять аппликацию из бумаги, использовать готовые формы, 
намазывая их клеящим составом на специальной клеёнке; наклеивать, прижимая 
тканевой салфеткой. Приучать детей соблюдать последовательность в 
аппликационной работе — выкладывание, затем наклеивание. 
 
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 
 
В основу репертуара положены малые формы устного, песенного и игрового 
фольклора (потешки, пестушки, колыбельные и т.д.), игры на сенсорное развитие, 
познание своего тела. Особое внимание уделяется пальчиковым играм, которые 
способствуют развитию мелкой моторики и речи. 
 

Задачи возраста: 
 
- создать комфортные психолого-педагогические условия для сенсорного 



развития;  
- воспитывать интерес к пению, слушанию, эмоциональную отзывчивость на 
музыку образного содержания;  
- развивать основные виды движений. 
 

Слушание музыки 
 
Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своё 
отношение к ней эмоциями, движениями. Понимать содержание песен. Развивать 
сенсорную основу восприятия музыки (высота, динамика, тембр). 
 

Пение 
 
Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между фразами, 
сопровождать собственное пение простейшими движениями (хлопки, шлепки, 
притопы), шумовыми игрушками (погремушки, колокольчики, кубики, 
шаркунки), мелодическими и ритмическими инструментами (металлофоны, 
дудочки, свирели, барабаны, ложки, клавесы). 
 

Музыкально-двигательное развитие 
 
Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в различных 
пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко 
выраженным характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). 
Менять движения соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, 
динамике звучания (громко — тихо, громче — тише). Выполнять образные 
движения, «одушевляя» животных, растения, предметы и т.п. Реагировать на 
начало и окончание музыки. Выполнять танцевальные движения (хлопки в 
ладоши, 
по коленям, притопы, пружинки, кружение, прямой галоп). Строить 
геометрические фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить выполнять 
движения с предметами (флажки, погремушки, платочки). Использовать 
пальчиковые игры для развития тонкой моторики, речи, тактильности, 
коммуникативных умений. 
 
Примерный музыкальный репертуар 
 
Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского, «Слон», муз. К. Сен-Санса, 
«Окликание дождя», муз. А. Лядова, сл. народные, «Лягушка», муз. В. Рябикова, 
«Плач куклы», муз. Т. Попатенко, «Новая кукла», муз. П. Чайковского, 
«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта, «Воробушки», муз. М. Красева, 
«Гроза», муз. А. Жилинского, «Курочка-рябушечка», рус. нар., «Куры и петухи», 
муз. К. Сен-Санса, «Пришло лето», муз. О. Юдахиной, сл. И. Черницкой, 
«Скакалки», муз. А. Хачатуряна, «Конь», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой, 
«Песенка про двух утят», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 



 
Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия, «Воробей», муз. В. Ребикова, сл. 
неизвестного автора, «Сорока», чеш. нар. мелодия, «Две тетери», рус. нар., обраб. 
В. Агафонникова, «Кастрюля-хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, 
«Танец около ёлки», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой, «Весенняя полечка», 
муз. и сл. Олифировой, «Радуется солнышко», муз. и сл. В. Степанова, «Зима 
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой, «Дождик, дождик», муз. В. Астровой, 
сл. И. Токмаковой, «Кто пасётся на лугу», муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных, 
«Тень, тень, потетень», рус. нар., «Козлята», муз. В. Кирюшина, «Солнечные 
зайчики», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Жучок», муз. Золотарева, сл. А. 
Гангова.  
 

Музыкально-двигательное развитие. «Марш», муз. Т. Ломовой,  
«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, «Козонька рогатая», рус. нар., 
«Весёлые ладошки», муз. Е. Макшанцевой, «Передай мячик» Л. Виноградова, 
«Марьино окошко», рус. нар., «Солнышко», муз. Е. Макшанцевой, «Птички» И. 
Сафаровой (пальчиковая игра), «Колодец» И. Евдокимова (пальчиковая игра), 
«Овечки» А. Седунова (пальчиковая игра), «Весёлые мячики», муз. Т. Сатулиной, 
«Пружинка», муз. Т. Ломовой, «Бычок», рус. нар., «Снежная баба», рус. нар., 
«Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова, «Карнавальный танец» (Бразилия), 
«Здороваемся — прощаемся», чеш. нар. мелодия, «Здравствуй,- пальчик» 
(пальчиковая игра), «Прогулка», муз. М. Раухвергера, «Тетеря», рус. нар., 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского, «Чижик-чижачок», рус. нар., «Одинокий 
путник», изр. танец, «Мед ведь и зайцы», муз. В. Рябинова, «Облака» 
(пальчиковая игра), «Ходит конь по бережку» (пальчиковая игра), «Тень-тень», 
рус. нар., «Летели две птички», рус. нар., «Уголки», рус. нар. игра, «Шёл козёл 
дорогою», рус. нар., «Разгонялка», рус. нар. игра, «Дружные пальчики» 
(пальчиковая игра). 
 
Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар., «В гости к музыкальным 
инструментам», «Ёжик и бычок», муз. Виноградова, «Сова и синица», ст. В. 
Берестов, «Прислушайтесь» — озвучивание стихов. 
 
Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», «Играем 
вместе». 
 
Образовательная область  

Физическое развитие. 

 

Овладение двигательной деятельностью 
 
Освоение ребёнком основных движений сопровождается развитием физических 
качеств. Сила и выносливость развиваются у ребёнка естественным путём в 
процессе двигательной активности. В различных видах деятельности необходимо 
обеспечить достаточный объём двигательной активности. Основная 



направленность физической подготовки детей четвёртого года жизни — развитие 
ловкости, гибкости, освоение новых движений, на фоне которых развивается 
быстрота и выносливость. 
 
Задачи возраста: 
 
- развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 
координацию);  
- накапливать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 
- формировать потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании; 
-обеспечивать необходимый объём двигательной активности детей; 
-создавать условия для развития творчества и самостоятельности в приобретении 
двигательного опыта в разнообразной предметно-игровой среде. 
 

Становление основных необходимых в жизни движений 
Ходьба 
 
Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и 
ног, формировать разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская 
головы, не шаркая ногами. Проходить от 500 м, перешагивать через препятствия. 
Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием бедра, мелким и широким 
шагом, приставными шагами боком, перекатывая с пятки на носок. В колонне по 
одному, парами. В различных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 
(между предметами), врассыпную, по зигзагу. 
С выполнением заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя 
носки ног («утёнок», «медвежонок»), ходьба по следам, регулирующим длину 
шага и правильную постановку стопы. Ходьба с изменением скорости, по 
различным поверхностям.  
С сохранением равновесия: по прямой дорожке (ширина 15—20 см, длина 2—2,5 
м), по доске, по бревну, по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 
по наклонной доске (высота 30—35 см). Преодолевать полосу из 3 препятствий.  
Игры: «Гномы и великаны», «Здравствуй! Догони!», «Шла коза по лесу», «У 
медведя во бору», «Вперёд быстрей иди, только не беги», «Перешагни», «Пройди 
и не упади», «С мамой на прогулку», «Найди погремушку», «Петрушка», «По 
ровненькой дорожке», «Хоровод».  
 
Бег  
 
Беговые упражнения: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонну по одному, встречными колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с 
изменением направления, по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. С выполнением 
заданий: останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать 
по сигналу в указанное место, с преодолением препятствий. Бег в медленном 
темпе от 60 с до 2 мин, в быстром темпе 10 м, 20 м, 30 м. Бег на ловкость, 



челночный бег 3  5 м. Бег от 2 до 4 мин с изменением темпа. Бег по 
пересечённой местности. Бег по узкой дорожке. В игры включать задания-
сигналы «беги», «лови», «стой», «замри» и др.; выполнять правила в подвижных 
играх.  
Подвижные игры с элементами бега: «Беги ко мне!», «Птички-птенчики!», 
«Мыши и кот», «Беги к флажку!», «Лохматый пёс», «Дождик и солнце», «Гуси-
лебеди», «Птички в гнёздышках», «Здравствуй! Догони!», «Северный и южный 
ветра», «Летят самолёты», «Такси», «Догони мяч», «Куры в огороде», «Пчёлка и 
ласточка», «Поезд».  
 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 
 
С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по 
прямой; при бросании вдаль, в цель. Научить ребёнка ловить мяч двумя руками 
одновременно. Метание на дальность правой и левой руками; в горизонтальную 
цель двумя руками: снизу, от груди правой и левой рукой (расстояние до центра 
мишени 1,5– 2 м); в вертикальную цель правой и левой рукой (высота центра 
мишени 1,2–1,4 м; расстояние 1–1,5 м); ловля мяча, брошенного воспитателем (от 
100 см, далее увеличение расстояния индивидуально); бросание мяча вверх, вниз, 
ловля его 2–3 раза подряд; бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. 
Закатывание мяча, шарика в лунку.  
 

С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; 
одной формы, но разных размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, 
шарик, короткий цилиндр, колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50–60 
см).   Передавать предметы из рук в руки и перебрасывать их на расстояние от 50 
см. Выкладывать из плоских предметов дорожку, из модулей — пирамиду, дом; 
объёмными предметами наполнять корзины.  
 

С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в 
парах, ходить приставным шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в 
прокатывании обруча.  
 

Подвижные игры: «Резвый мешочек», «Мой весёлый, звонкий мяч», «Принеси 
игрушки кукле», «Кто дальше бросит», «Машины», «Кегельбан», «Лунки», 
«Полёт на Марс», «Поезд с арбузами», «Попади в ворота», «Мышки в кладовке», 
«Самый меткий», «Найди домик для шарика», «Назови своё имя», «Море, суша, 
пальма».  
 

Спортивные игры: «Дартс», «Боулинг».  
 

Ползание, лазанье, висы 
 
Ползание на четвереньках: по прямой (от 6 м), между предметами, вокруг них, 
по гимнастической скамейке.; по-пластунски, постановка кистей на опору: 



пальцами вперёд с углом разворота 10– 15 градусов. 
 
Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание 
в обруч, в несколько обручей. 
 
Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по детским 
конструкциям, по верёвкам, по наклонной скамейке. 
 

Кратковременные висы (1–10 с) неоднократно в течение дня. Вис присев на 
низкой перекладине, вис на гимнастической лестнице. 
 
Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.).  
 
Подвижные игры: «Наседка и цыплята»,  «Мыши в кладовой»,  «Кролики»,  
«Найди клад», «Тише воды, ниже травы», «Сердитый медвежонок», «Пауки на 
охоте», «Сорви банан», «С горки на горку», «Через мостик», «Ладушки», «Шла 
коза». 
 

Прыжки 
 
Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, 
приземлению при выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с 
продвижением вперёд на 2–3 м; из кружка в кружок; вокруг предметов; между 
ними; с высоты (15–20 см); вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 
поднятой руки ребёнка; через линию; через 4–6 линий; через предметы (высота 5 
см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25– 30 см), в длину 
с места на расстояние от 40 см. Прыжки на одной ноге: на месте, с продвижением 
вперёд, с ноги на ногу, подскоки. Техника безопасности. 
Подвижные игры: «Зазевавшаяся лошадка», «По ровненькой дорожке», «Зайцы в 
цирке», «Весёлый ипподром», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», 
«Попрыгунчик-лягушонок», «Поймай комара», «Заяц, ёлочки, мороз», «Журавли 
и лягушки», «Перепрыгни ручеёк». 
 

Строевые упражнения 
 
Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, парами, находить ориентиры при выполнении 
упражнений, своё место при построениях, среди других. Координировать 
движения, изменять направление при движении. Учить сохранять правильную 
осанку во всех положениях: сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений 
и равновесии. 
Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В 
игре строим детей в шеренгу, круг, колонны. 
 
Игры: «Надувайся пузырь», «Рассыпался горошек», «Шли солдаты», «Два 



весёлых ручейка», «На сено, на солому». 
 
Ритмическая гимнастика 
 
Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечнососудистой, 
дыхательной, мышечной и других систем организма. Она воспитывает чувство 
ритма, формирует плавность и ритмичность движений. Для общеразвивающих 
упражнений рекомендуется подбирать знакомые детям песни, танцы — это 
повысит эмоциональный, положительный тонус, позволит ненавязчиво обучить 
правильному выполнению упражнения. 
Ритмические игры: «Витрина магазина», «В балетной школе», «Царь Горох», 
«Перелёт птиц». Танцевальные упражнения: «Танец маленьких утят», «Чунга-
Чанга», «Два весёлых гуся», «В лесу родилась ёлочка», «Зимняя пляска». 
 

Общеразвивающие упражнения 
 
Время проведения: 4 мин. Каждое упражнение повторять от 4 до 6 раз. 
Общеразвивающие упражнения заканчиваются бегом от 30 с в сентябре до 3 мин 
в мае. 
 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх, в стороны, вниз (одновременно, 
поочерёдно). Перекладывать предметы из одной руки в другую: перед собой, за 
спиной, над головой. Хлопать в ладоши: перед собой, за спиной, справа, слева. 
Вытягивать руки: вперёд, в стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и 
опускать кисти, шевелить пальцами, пальчиковый театр теней. 
 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: «Ладони к пяткам», «Часики» — наклоны в стороны, «Насос» — 
наклон вперёд, «Достань пальчики ног» — наклон вперёд, «Лошадка» — стоя на 
коленях, сесть на пятки, «Крокодил» — стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь 
на живот, «Носорог» — стоя на четвереньках, сгибать руки в локтях. Передавать 
предметы друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом в стороны. Из 
положения сидя: повороты в стороны за предметом, наклоны вперёд, сгибание и 
разгибание ног, «Медведь лапу сосёт». Из положения лёжа на животе: 
«Скорпион», «Змея», «Паучок». 
 
Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, 

профилактика плоскостопия: подниматься на носки; поочерёдно ставить ногу 
на носок, вперёд, в сторону, назад. Приседание: держась за опору, без опоры, руки 
вперёд, в группировку. Махи ногами: поочерёдно с согнутыми коленями. Сидя, 
захватывать пальцами ног мешочки с песком, косички, платочки. Выполнять 
движения стопами ног по массажёрам. Ходить по палке, валику, верёвке 
приставными шагами (серединой ступни), по дорожке «колючий ёжик». 
Выполнять прыжок на двух ногах «Зайчик», прыжок «Лягушка»; стойку на одной 



ноге, поочерёдно — «Цапля». Упражнение «Сердитый медвежонок» — стоя на 
четвереньках, ладонями шагать к правой, левой пятке, не сдвигая колени. 
 

Спортивные упражнения 
Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. 
Кататься на санках лёжа на животе, отталкиваясь руками. При катании друг друга 
на санках уметь подбирать предметы, разложенные вдоль дорожки. Игры с 
санками: «Кто быстрее!», «На рыбалке», «Прокатись под воротами». 
Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с 
горок на ледянках. Игры: «Кто дальше», «Скользи до флажка». 
Походные «сказочные» игры: «По следам Колобка», «Гуси-лебеди», «Теремок». 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 
Младший дошкольный возраст — этап формирования идентичности и 
подражания, ребёнок начинает осознавать свои качества, возможности и своё 
состояние; приобщения ребёнка к здоровому образу жизни путём формирования 
элементарных навыков личной гигиены; освоения понятия охраны личного 
здоровья, здоровья окружающих, которое осуществляется на модели 
родительского отношения к здоровью, в процессе подражания им. 
 

Задачи возраста: 
 
- формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте 
и аккуратности;  
- формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания детьми 
предъявляемых им требований; 
- знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье; - воспитывать 
потребность в оздоровительной активности. 
 
В младшем возрасте необходимые культурно-гигиенические навыки лучше всего 
усваиваются детьми в играх специально направленного содержания. Важно, 
чтобы эти игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их 
инициативу и творчество. 
Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием 
культурного поведения. 
Формирование культурно-гигиенических навыков совпадает с основной линией 
психического развития в раннем возрасте — становлением орудийных и 
соотносящих действий. Первые предполагают овладение предметом-орудием, с 
помощью которого человек воздействует на другой предмет, например: ложкой 
ест суп, щёткой чистит зубы, полотенцем вытирает руки и т.д. С помощью 
соотносящих действий предметы приводятся в соответствующие 
пространственные положения: малыш закрывает и открывает коробочки, кладёт 
мыло в мыльницу, вешает полотенце за петельку на крючок, застёгивает 
пуговицы, зашнуровывает ботинки. 
Должны быть созданы соответствующие условия: в ванной (туалетной) комнате 



обязательно должны быть крючочки, полочки, расположенные на удобном для 
ребёнка уровне, на полотенцах должны быть петельки и т. д. 
В процессе гигиенического воспитания и обучения детей педагог сообщает им 
разнообразные сведения: о значении гигиенических навыков для здоровья, о 
последовательности гигиенических процедур в режиме дня. На основе 
литературных сюжетов («Мойдодыр», «Федорино горе» и др.), потешек, песенок 
можно разыгрывать маленькие сценки, распределив роли между детьми. Все 
сведения по гигиене прививаются детям в повседневной жизни в процессе 
разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. в каждом компоненте режима 
можно найти благоприятный момент для гигиенического воспитания. 
 
Средства воспитания культурно-гигиенических навыков и поддержки 

здоровья детей 
 
Игровой массаж. Закаливающее дыхание: «Поиграем с носиком». Массаж рук: 
«Поиграем ручками». Массаж ушек: «Поиграем с ушками». Закаливающий 
массаж подошв: «Поиграем с ножками». Обширное умывание: «Умывайка», 
«Босоножье». 

 

Интегральные показатели освоения программы (младшая группа) 
 
 

Качества Динамика формирования интегративных качеств 
Физические 
качества 

- Соответствует антропометрическим показателям 
возраста (рост, вес в норме). 
- Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями, участвует в подвижных играх. 
- Имеет элементарные представления о культурно-
гигиенических навыках, сохранении здоровья, 
выполняет гигиенические процедуры. 
- Ритмично двигается под музыку. 
- Принимает участие в труде. 
- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности. 
- Соблюдает элементарные правила поведения в детском 
саду. 
- Выполняет движения по инструкции взрослого. 
- Успешно адаптируется к условиям детского сада 

Интеллектуальные 
качества 

- Проявляет интерес, любознательность и активность ко 
всему новому. 
- Проявляет активность в организации собственной 
двигательной деятельности и деятельности сверстников, 
подвижных играх. 
- Рассматривает окружающее, наблюдает за 
окружающей действительностью. 



- Любит слушать уже знакомые и новые сказки, 
рассказы, стихи; участвует в обсуждении; рассматривает 
иллюстрации к текстам, называет изображённых на них 
героев. 
- Эмоционально заинтересованно сопереживает героям. 
- Проявляет интерес к произведениям народно-
декоративного искусства, с которыми можно 
действовать (матрёшка, богородская деревянная 
игрушка и др.). 
- Активно манипулирует, экспериментирует с 
изобразительными материалами и деталями 
конструктора, называет созданные изображения. 
- Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, к 
манипулированию с музыкальными и немузыкальными 
звуками, стремление и желание слушать музыку. 
- Поёт, подпевает, двигается под музыку. 
- Проявляет интерес к участию в праздниках, 
постановках, совместных досугах и развлечениях. 
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности, 
изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 
детали другими. 
- Реализует задуманное, радуется полученному 
результату, гордится собой 

Личностные 
качества 

- Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует 
на их эмоциональное состояние. 
- Откликается на предложение общения. 
- Задаёт вопросы, выражает словами свою просьбу, 
желания. 
- Обращается к взрослому с просьбой почитать, 
поиграть. 
- Самостоятельно делится впечатлениями в разных 
ситуациях. 
- Проявляет жалость, сочувствие, сопереживание, 
радость. 
- Оказывает помощь другому. 
-Эмоционально заинтересованно следит за развитием 
действия в игре, сюжете спектакля, в процессе чтения 
художественного произведения. 
- Проявляет интерес к социальной стороне 
действительности, задаёт вопросы о себе, родителях, о 
том, что было, когда он сам ещё не родился, и т.п. 
- Самостоятельно выбирает игры и игрушки. 

 
 

 


