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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная программа разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.3648-20 

• Устав ДОУ 

• ФГОС ДО 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель Обязательной части – создание благоприятных условий и обеспечения равных 

возможностей для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, развития 

способностей и творческого потенциала, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В данной программе особое место занимают развитие личности ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций. 

Целью части, формирующей, участниками образовательных отношений, является 

приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Кузбасс. 

Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей образовательной программы поставлены задачи обязательной 

части: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- удовлетворение дополнительных образовательных потребностей детей и родителей 

(законных представителей) и возможности выбора программ и технологий педагогами 

детского сада. 
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- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Задачами части, формирующей участниками образовательных отношений, являются:  

-  Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви 

и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

-  Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Кемеровскую 

область, праздниками, событиями общественной жизни, символиками, памятниками 

архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая нас на его 

индивидуальные особенности. 

 Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. Целостное 

развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности, психологическая защищённость 

ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 
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условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования, формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путём решения проблемных задач, креативность – «выращивание» у воспитанников 

способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций, овладение культурой – приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии 

с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в 

целом, предполагает построение образовательных отношений на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра, учитываются региональные особенности. 

Принципы и подходы части, формирующей участниками образовательных отношений, 

являются: 

Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации как явных, так и его 

скрытых возможностей. 

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребенком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми. 

Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, 

опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей 

дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является чрезвычайно 

важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми. 

Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает постоянное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет. 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.   

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.    

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 
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Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями 

Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательных областей 
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Содержание психолог-педагогической работы с детьми от 2 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1. Образовательная 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). 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. 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. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 
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за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 

за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения 

в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

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 
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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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их назначением. 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. 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. 

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. 

 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 
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канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла —тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.3. 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 

по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 
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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 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 детям 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. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для второй 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. 
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Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

2.1.4. 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 о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 
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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. 

Музыкально-художественная 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.). 
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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. 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 
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сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.    Развивать 

умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной 

и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

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. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог:  
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• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Первый младший возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая,  

трудовая,  

коммуникативная  

 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

(парная, в малой группе) 

Сюжетно-ролевая игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсии  

Ситуация морального выбора  

Дежурство  

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская  

 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсии по участку 

Ситуативный разговор  

Рассказ  
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

Для детей дошкольного возраста  

(3- 4 года) 

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с  

книжной культурой,  

детской литературой)  

 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе  

наблюдения за объектами природы,  

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация,  

конструирование,  

музыкальная  

деятельность,  

восприятие  

литературного текста,  

театрализованная  

деятельность  

 

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

Экспериментирование со  

звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и  

танцев  

Совместное пение  

Физическое развитие 

Двигательная  Игровая беседа с элементами  

движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  
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• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 • восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный  

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 • конструирование из разного материала,  

включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал,  

 • изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание  

смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных  

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы  

активности ребенка.  

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации 

 

Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства),  

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный  

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с  

другими детьми.  

 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным –  

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить  

взаимодействие детей в процессе обучения  

 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом,  

содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое  

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения;  

недостатком – трудности в индивидуализации обучения.  

 

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные  Словесные  Практические  
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- Метод непосредственного  

наблюдения и его  

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии.  

- Опосредованное  

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам  

 

- Чтение и рассказывание  

художественных  

произведений; 

- Заучивание наизусть;  

- Пересказ;  

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без опоры 

на наглядный материал.  

 

- Дидактические игры;  

- Игры-драматизации; 

- Инсценировки; 

- Дидактические 

упражнения; 

- Пластические этюды;  

- Хороводные игры. 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений,  

суждений, оценок 

 

Создание у детей практического опыта 

трудовой  

деятельности 

 

• Решение маленьких логических  

задач, загадок.  

• Приучение к размышлению, 

эвристические 

беседы.  

• Беседы на этические темы.  

• Чтение художественной литературы.  

• Рассматривание иллюстраций.  

• Рассказывание и обсуждение картин,  

иллюстраций.  

• Просмотр видеофильмов.  

• Задачи на решение коммуникативных  

ситуаций.  

• Придумывание сказок.  

 

• Приучение к положительным формам  

общественного поведения.  

• Показ действий.  

• Пример взрослого и детей.  

•Целенаправленное наблюдение.  

• Организация интересной деятельности  

(общественно-полезный труд)  

• Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций.  

• Создание контрольных педагогических  

ситуаций  

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы,  

повышающие  

познавательную  

активность  

 

Методы,  

вызывающие  

эмоциональную  

активность  

 

Методы,  

способствующие  

взаимосвязи 

различных  

видов 

деятельности  

 

Методы  

коррекции и 

уточнения  

детских  

представлений  

 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту  

и подобию, 

сходству  

- Группировка и  

классификация  

- Моделирование и  

конструирование  

- Воображаемая  

ситуация  

- Придумывание  

сказок  

- Игры-

драматизации  

- Сюрпризные  

моменты и 

элементы  

новизны  

- Прием 

предложения и  

обучения способу 

связи  

разных видов  

деятельности  

- Перспективное  

планирование  

- Перспектива,  

направленная на  

- Повторение  

- Наблюдение  

Экспериментирование  

- Создание 

проблемных  

ситуаций  

- Беседа  
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- Ответы на 

вопросы  

детей  

- Приучение к  

самостоятельному 

поиску  

ответов на вопросы  

 

- Юмор и шутка  

- Сочетание  

разнообразных  

средств на одной 

ОД  

 

последующую  

деятельность  

- Беседа  

 

 

Методы эстетического воспитания  

 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

•Метод эстетического убеждения  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса.  

• Метод разнообразной художественной практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

Методы музыкального развития 

 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

• Словесно-слуховой: пение.  

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

 

Методы физического развития 

Наглядные  Словесные  Практические  

- наглядно-зрительные 

приемы  

(показ физических 

упражнений,  

использование наглядных 
пособий,  

имитация, зрительные 

ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

приемы  

(музыка, песни);  

- тактильно-мышечные 

приемы  

(непосредственная помощь  

воспитателя)  

 

- объяснения, пояснения,  

указания;  

- подача команд,  

распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  
- образный сюжетный 

рассказ,  

беседа;  

- словесная инструкция.  

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями;  

- проведение упражнений  

в игровой форме;  
- проведение упражнений  

в соревновательной форме  
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других нормативных 

документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ государства системе 

образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора. 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования (п. 

1.4 абзац 1 - 4, 7 ФГОС ДО) является: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

На этапе завершения дошкольного образования, в контексте понятия «самостоятельность», 

целевыми ориентирами (п.4.6 ФГОС ДО), предусматриваются следующие возрастные 

характеристики возможности детей: 

 - проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 - способен к принятию собственных решений.  

            Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся 

в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности 

за свою деятельность и поведение. 

         Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. 
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        Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего в 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, игровой, изобразительной. Это 

важнейший показатель развития детского интеллекта. Инициативность является 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но 

особенно творческой (п.1.2 Стандарта). Инициативный ребенок стремится к организации 

игр, изобразительных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти 

занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить 

интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с 

проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного 

ребенка отличает содержательность интересов. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

         В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

г. № 1155 формирование самостоятельности детей заложено в принципах дошкольного 

образования (п. 1.2, 1.4 ФГОС ДО). 

         Одной из целей Стандарта является формирование самостоятельности и 

ответственности ребенка (пункт 1.5 абзац 6 ФГОС ДО). 

Стандарт дошкольного образования определяет, что образовательная программа должна 

быть направлена на создание условия развития инициативы и творческих способностей 

ребенка (пункт 2.4 ФГОС ДО). Должна обеспечивать развитие личности, мотивации 

способностей детей в различных видах деятельности (п. 2.6 ФГОС ДО). Содержательный 

раздел программы должен включать (пункт 2.11.2. абзац б) ФГОС ДО) способы 

направления и поддержки детской инициативы. 

В соответствии с СанПиНом на самостоятельную деятельность детей 2-3 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 
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8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливание детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Для развития самостоятельной деятельности должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях (п. 

3.2.1. абзац 1 ФГОС ДО). 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности (пункт 3.2.1 абзац 4 

ФГОС ДО). 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения (пункт 3.2.1 абзац 6 ФГОС ДО).- Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфичных для них видах деятельности (пункт 3.2.1. абзац 5 

ФГОС ДО). 

Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым 

делом. Дети объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным 

особенностям, для игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным 

творчеством, театрально-игровой деятельностью, экспериментированием. 

В процессе самостоятельной деятельности реализуются задачи пяти образовательных 

областей (п. 2.6. ФГОС ДО): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, развитие 

творческой активности; 

«Речевое развитие» 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

«Художественно - эстетическое развитие» 

- реализация самостоятельной творческой деятельности; 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, 
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- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Главный принцип самостоятельной деятельности: поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Необходимо стремиться к поддержке разнообразия детства, 

сохранению уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. (п. 1.2. ФГОС ДО). 

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка, позитивной свободы и 

самостоятельности является воспитание на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, 

но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества 

зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой 

ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Способы развития инициативности: 

1.                Давать простые задания, поручения (снимать Страх "не справлюсь", создание 

ситуаций успеха), развивать у детей инициативу. 

2.                Давать задания интересные или такие, в которых у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3.                Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

Научить адекватно реагировать на собственные ошибки. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
javascript:void(0);
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka
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Признаками проявления самостоятельности являются внимание и заинтересованность 

ребенка в определенной деятельности и умение переносить усвоенное в собственную новую 

деятельность. 

Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение придаёт 

формированию доброжелательных отношений между ними. 

Формы организации самостоятельной деятельности: 

1.                свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2.                организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей организуется посредством создания развивающих 

центров разной направленности в каждой группе детского сада (п. 3.3.2. ФГОС ДО). 

Вся работа по развитию самостоятельной деятельности детей, должна осуществляться 

по принципу: планируем - делаем - подводим итоги. 

Таким образом, самостоятельная деятельность имеет принципиальное значение для 

формирования полноценной личности с высокой самооценкой и самоуважением. Чем полнее 

ребенок реализовал потребность в самостоятельных действиях, тем сильнее в свое время у 

него возникает потребность во взаимодействии с другими. Организация самостоятельных 

игр, общения сверстников друг с другом позволят педагогу достичь целевых ориентиров на 

этапе завершения детьми уровня дошкольного образования (п. 4.6 ФГОС ДО). Это 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

В раннем возрасте: 

 - Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявить 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослых. 

- Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

На этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 

возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее 

окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. Коллектив детского сада формирует вариативную часть программы 

с учетом интересов воспитанников, региональной специфики.  

Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных и нравственных 

представлений в процессе интеграции эмоционально – краеведческих знаний и творческой 

деятельности детей 2-7 лет.  

Задачи:  

- формирование физически развитого ребенка через его участие в подвижных играх 

народов России;  

- формирование любознательного и активного ребенка через развитие познавательного 

интереса к родному краю;  

- воспитание у детей чувства любви к родному краю через формирование первичных 

представлений о себе, семье, обществе, его культурных ценностях, нравственных 

представлений о родном крае;  

-  формирование эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к культурно – 

эстетическим ценностям родного края.  

Содержание направлено на:  

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

-создание условий для развития личности;  

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

-приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;  

-создание условий для социального, культурного самоопределения;  

-творческой самореализации личности ребенка;  

-целостность процесса физического, умственного, и духовного развития личности ребенка;  

-укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

-взаимодействие педагога с семьей.  

Содержание соответствует принципам:  

-принципам развивающего образования;  

-принципу интеграции образовательных областей;  

-положениям возрастной психологии;  

-критериям полноты, необходимости и достаточности.  

Приобщение воспитанников к родному краю Кузбасс, осуществляется через его 

познавательную активность, приобщение к Красоте и самобытности народа, воспитание 

толерантности к людям другой национальности через все виды деятельности. При этом 

используются формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению 

к  

своей родине, способствующие к проявлению активной позиции. Непосредственное 

познание достопримечательностей родного края происходит на прогулках и экскурсиях 

походах, встречах с интересными людьми, чтениях произведений поэтов земляков, 

просмотров видеофильмов о природе. Проживая народные праздники, осуществляется 

знакомство с промыслами, традициями и фольклором. Представление о малой родине  
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является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Поэтому данное содержание успешно интегрируется практически во все образовательные  

области: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города, например  «Что 

можно, чего нельзя делать»; участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная помощь в уборке участка после листопада, подкормка птиц зимой, живущих 

в городе;  развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,  

беседах о событиях, происходящих в родном крае, о достопримечательностях родного 

города. 

 

Образовательная 

область  

Методические приемы  

 

Познавательное 

развитие 
 Ознакомление детей дошкольного возраста с природой:  

• Знакомство с животным и растительным миром Кузбасса, 

Кемеровской области; с народными приметами.  

• Сбор гербария; коллекции; опытническая работа, 

экологическая тропа ДОУ.  

• Создание макетов «Животные тайги»,  

Ознакомление с окружающим миром:  

• Экскурсии: по детскому саду, по территории детского 

сада. 

 Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 
«Что на свете всех милее», «Родина малая и Родина 

большая».  

 Знакомство детей с народными традициями, праздниками.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• знакомство с подлинными образцами орнаментального 

искусства;  

• аппликация из бумаги.  

• музыкальный фольклор (бытовой, плясовой, хороводный);  

• ознакомление с музыкальными инструментами. 

Речевое развитие • пословицы, поговорки, загадки, скороговорки; • оформление 

книжных уголков выставка  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игры-инсценировки;  

драматизация народных сказок, писателей и поэтов; показ всех 

видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный, 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);  

оформление уголков ряженья (предметы северных народных 
костюмов) во всех возрастных группах;  

Физическое развитие  • национальные подвижные игры;  

спортивные праздники, развлечения; Дни и недели здоровья;  

• русские народные подвижные игры. 

 

Система и последовательность работы нравственно-патриотического воспитания определена 

следующим образом: мы будем опираться на опыт и знания детей, двигаясь от близкого к 

далекому и от простого к сложному, учитывая психологические особенности детей, их 

эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления. С целью 

воспитания нравственно-патриотических чувств обязательное присутствие этнокультурного 

компонента. Воспитание его у ребенка чувства Родины начинается с любви и привязанности 

к родному дому, семье, прежде всего, к матери и детскому саду, чем славен  

родной край, чувства сопричастности к родной природе, бережное отношение к ней, чувства 
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уважения к своей культуре, традициям и промыслам, воспитание уважения к труду и людям 

труда. Необходимо показать роль малого в большом, зависимость между деятельностью 

одного человека и жизнью всех людей, формировать элементарные знания о правах человека, 

чувства толерантности, уважения к другим народам, их традициям.  

Для реализации задач нравственно-патриотического воспитания используются  

формы работы со всеми участниками образовательной деятельности: 

С детьми С педагогами  С родителями  С социумом  

-Игровые  

образовательные  

ситуации;  

- беседы;   

-праздники,  

-игры,  

-развлечения;  

- наблюдения;  

- ручной труд;  

- выставки;  

-проектная  

деятельность;  

-исследовательская  

деятельность  

 

-Консультации;  

- Семинары,  

- Практикумы;  

- Круглые столы;  

-Педагогические  

советы;  

- Конкурсы;  

-Выставки.  

 

- Наглядная агитация  

(родительские уголки,  

папки-передвижки);  

-Беседы,  

-Консультации;  

-Круглые столы;  

-Совместное  

творчество с детьми;  

-Совместные поездки  

выходного дня;   

 

- Беседы;  

- Экскурсии;  

- Выставки;  

- Развлечения;  

- Концерты.  

-встречи с 

интересными  

людьми  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс группы, ДОУ. 

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни группы, детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение социального статуса семьи каждого ребенка; 

- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях группы, ДОУ и семьи в решении данных задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых в 

группе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Успешное взаимодействие возможно, если воспитатели знакомы с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
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развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

 

План работы с семьей по месяцам: 

Сентябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки  

2. Анкетирование родителей «Сведения о детях и 

родителях» 

Воспитатели / сентябрь 

7. Стендовая консультация «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет»  

Воспитатели/весь месяц 

Октябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки  

1. Субботник по облагораживанию игровой площадки Воспитатели /сентябрь 

2. Родительское собрание Воспитатели / сентябрь 

3. Помощь в изготовлении нарядов в уголке ряжения, 

форм для сюжетно-ролевых игр 

Воспитатели /сентябрь – 

октябрь 

4. Стендовая консультация «Мы идем в детский сад. 

Правильная одежда и обувь» 

Воспитатели /сентябрь-

октябрь 

Ноябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. 

 

Стендовая консультация «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Воспитатели, медицинский 

работник 

2. 

 

Оформление фотовыставки по осенним утренникам. Воспитатели, родители 

3. Обсуждение развивающей среды в группе  

 

Воспитатели, родкомитет 

   

Декабрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Наглядная информация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного заболевания». 

Воспитатели, медсестра / 

декабрь 

2. Памятка для родителей: «Искусство наказывать и 

прощать», «Как правильно общаться с детьми». 

Воспитатели /декабрь 

3.  Оформление выставки «Мастерская Деда Мороза» Воспитатели, родители 

/декабрь 

4. Оформление групповой комнаты к Новогоднему 

утреннику 

Воспитатели, родители 

/декабрь 

5. Обсуждение новогодних подарков к утреннику Родительскийкомитет 

/декабрь 

6.  Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Воспитатели /в течение месяца 

Январь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Родительское собрание «Азы воспитания» 

 

Воспитатели/конец месяца 

2. Консультация для родителей «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» 

Воспитатели / в течение 

месяца 
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3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей».  

Воспитатели, медсестра /в 

течение месяца 

4.  Наглядная информация «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и полезной?». 

Воспитатели /в течение месяца 

Февраль  

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Инсценировка «Репка» Воспитатели / 2-я неделя 

2. Любительский концерт «Ищемталанты» Воспитатели, родители / 3 

неделя 

3. Дни рождения Воспитатели / по дням 

рождений детей 

4. Тематическая беседа «Праздник защитников 

Отечества» 

Воспитатели /февраль 

Март  

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Выставка совместных поделок мам и детей 

«Весенние цветы». 

Воспитатели / 1 неделя 

2. Утренник к 8 Марта «Концерт для мам к 8 марта» Воспитатели, музыкальный 

руководитель/март 

3. Консультации «Детская книжка нужна ребенку не 

вместо взрослого, а вместе с взрослым». 

Воспитатели / в течение 

месяца 

Апрель 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Рекомендации родителям «Как предупредить 

весенний авитаминоз». 

Воспитатели, медработник/в 

течение месяца 

2. Акция «Изготовление физкультурного 

оборудования из нестандартного материала» 

(изготовление флажков) 

Воспитатели, физкультурный 

работник, родители/в течение 

месяца 

3. Написание мини – сочинений родителями «Мои 

размышления: телевизор, книги, компьютер и 

ребенок». 

Воспитатели, родители/ 3 

неделя 

4. Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах». 

Воспитатели/ в течение 

месяца 

Май  

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Консультация «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» 

Воспитатели/1 неделя 

2. Родительское собрание «Наши достижения за год». Воспитатели /3 неделя 

3. Создание «Банка идей» с советами, обмену опытом в 

воспитании детей. 

Воспитатели, родители/2 

неделя 

4. Консультация «Развитие речи ребенка через 

театрализованную деятельность»». 

Воспитатели/4 неделя 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Образовательная область УМК (учебно-методические пособия) 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада, Н. Ф. 

Губанова, 2012г.; 

 

Игровая деятельность в детском саду, Н. Ф. Губанова, 

2017г.; 

 

Конспекты комплексно-тематических занятий, 2- я 

младшая группа, Н. С. Голицына, 2015г.; 

 

Воспитывая маленького гражданина… Г. А. 

Ковалева, 2005г.; 

 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста, Н. В. Краснощекова, 2006г.; 

 

Беседы с дошкольниками о профессиях, Т. В. 

Потапова, 2003г.; 

 

 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора, формирование 

математических 

представлений) 

Годовое комплексно-тематическое планирование в 

детском саду. Занятия. Деятельность в режиме дня, 2-

я младшая группа, 2015г.; 

 

Планирование образовательной деятельности на 

прогулке. Картотека прогулок на каждый день по 
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программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

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

 

Конспекты комплексно-тематических занятий, 2- я 

младшая группа, Н. С. Голицына, 2015г.; 

 

Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью, младшая группа, Н. 

В. Алешина, 2005г.; 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольника, Н. Е. Веракса, О. Р. Галимом. 2014г.; 

 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. По программе «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Вераксы. 

 

ОБЖ для младших дошкольников. Система работы, 

Н. С. Голицына, 2016г.; 

 

Занятия на прогулке с малышами, С. Н. Теплых, 

2006г.; 

 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во 2 младшей группе 

детского сада, О. А. Соломенникова, 2007г.; 

 

Математика для детей 3-4 лет, Е. В. Колесникова, 

2015г.; 

 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей 

группе, И. А. Помораева, В. А. Позина, 2009г.; 

 

Знакомим дошкольников с окружающим миров, Ю. 

А. Акимова, 2007г. 

 

Формирование основ безопасности у дошкольников, 

К. Ю. Белая, 2019г. 

«Речевое развитие» Развитие речи детей 3-4 лет Младшая группа 

(Ушакова О.С.) 

 

Конспекты комплексно-тематических занятий, 2- я 
младшая группа, Н. С. Голицына, 2019.; 

 

Развивающие игры с малышами до 3-х лет, Т. В. 

Галанова, 2007г.; 

 

Занятия по развитию речи с детьми во второй 

младшей группе детского сада, В. В. Гербова, 2010г.; 

 

Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста, А. Г. Рузская, С. Ю. Мещерякова, 2007г. 
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«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации, И. А. Лыкова, 2017г. 

 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий, Т. С. Комарова, 2019г.; 

 

Конспекты комплексно-тематических занятий, 1- я 

младшая группа, Н. С. Голицына, 2019г. 

«Физическое развитие» Планы физических занятий с детьми 2-3 лет, С. Ю. 

Федорова, 2019г.; 

 

Малоподвижные игры и игровые упражнения, М. М. 

Борисова, 2020г. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

3.2. Режим дня 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                          

Заведующая МБДОУ                                                                                                                                                                                 

«Детский сад  № 210                                                                

                                                                                                                    __________ /________________.                 

                                                 Вторая младшая группа  

Виды деятельности Весенне-

осенний 

период 

Зимний 

период 

Летний период 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

7.15 - 8.15 7.15 - 8.15 7.30 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

09.00-9.10 09.00-9.10 09.00-9.10 

Организованная образовательная 

деятельность: образовательные 

ситуации 

09.10-10.00 09.10-10.00 09.10-10.00 

на участке 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10-11.20 10.10-11.20 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.35 11.20-11.35 11.20-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая 

гимнастика. Воздушные, водные 

процедуры. КГН, игры. 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
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Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность по интересам, досуги, 

общение, труд 

15.55-17.05 15.55-17.05 15.55-17.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, прогулка, 

наблюдения с родителями. Уход 

домой. 

17. 05-19.00 17.05-17.30 17.05-17.30 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей первой младшей группы: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

       3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда второй младшей группе:  

• содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая;  

• полифункциональная;  

• вариативная;  

• доступная;  

• безопасная;  

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательная.  

Основные принципы организации среды: 

Оборудование в первой младшей группе - безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда - насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста.  

Во второй младшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому созданная 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 
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детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды в группе 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта).  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), 

оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряженья (для театрализованных игр, для сюжетно-ролевых игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;   

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если в группе находится ребенок слабовидящий или 

тотально слепой, это же касается и мест общего пользования (шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом).  

 

Перечень материалов и оборудования для оснащения второй младшей группы «Малыши»: 

Во второй младшей группе создана содержательная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 

среда (центры и уголки активности): 

«Физкультурно-оздоровительный центр»  
- оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), 

шнур длинный.  

- Оборудование для прыжков  

-Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

набивные мячи.  

- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).  

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, погремушки, ленты.  
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- Кегли   

«Центр познания»  

- Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, круг, квадрат, овал).  

- Лото, домино в картинках.   

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

- Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

- Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).  

- Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

- Наборы разрезных и парных картинок.  

- Чудесный мешочек.  

- Полоски различной длины, ширины.  

- Игры для интеллектуального развития.  

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

- Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.  

- Контурные и цветные изображения предметов.  

- Пособия для нахождения сходства и различия.  

- Пособия для составления целого из частей.  

- Пазлы.   

«Центр речевого развития».  

     - Дидактические наглядные материалы;  

- Предметные и сюжетные картинки и   др.  

- Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой.  

      - «Чудесный мешочек» с различными предметами.   

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  

Материалы для конструирования:  

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

- Фигурки людей и животных для обыгрывания. Материалы для ручного труда.  

- Бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.)  

- Вата, поролон, текстильные материалы   

- Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и др.).  

- Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная 

и др.).  

- Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.   

Материалы для изо-деятельности:  

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; цветные восковые мелки 

и т.п.  

- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса 

кисти от краски.  

- Бумага для рисования разного формата.  
- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для 

рук, губки из поролона.  

- Пластилин, доски, стейки для лепки. .  

- Розетки для клея.  

-Подносы для форм и обрезков бумаги.  

-Большие клеёнки для покрытия столов.  

- Мелки для рисования на доске и асфальте   

«Экологический уголок» 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

- Растения, требующие разных способов ухода.  

- Муляжи овощей и фруктов.  
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- Инвентарь для ухода за растениями.  

- Картинки с изображением цветов.  

- Иллюстрации с изображением животных   

«Центр игры» 

- Игрушки транспортные.  

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым играм, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Салон красоты», 

«Больница»). 

- Игрушки-животные.  

«Театральный уголок»  

- Театры (настольный, пальчиковый).  

- Маски, шапочки.  

- Картинки для потешек.  

«Центр безопасности».  

- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.   

«Центр музыки»   
- Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).   

- Не озвученные музыкальные игрушки.  

- Магнитофон.  

- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

записи звуков природы. «Зона релаксации»
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